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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реализуемая 

в Кубанском государственном университете (далее - Университет) по направлению подготовки 

«09.04.02 Информационные системы и технологии», направленность (профиль) «Искусствен-

ный интеллект и машинное обучение» является комплексным учебно-методическим докумен-

том, разработанным на основе соответствующего федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, пла-

нируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических ма-

териалов.  

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 09.04.02 Информационные системы и технологии, утвержденный приказом Минобрна-

уки России №13 от 10.01.2018 г.(далее - ФГОС ВО);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 г. 

№ 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности);  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636;  

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 № 885 и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 390;  

– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;  

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

1.3. Перечень сокращений 

– ВКР - выпускная квалификационная работа  

– ГИА - государственная итоговая аттестация  

– ЕКС - единый квалификационный справочник  

– з.е. - зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических часов)  

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии  

– ОВЗ - ограниченные возможности здоровья  

– ОПОП - основная профессиональная образовательная программа  

– ОТФ - обобщенная трудовая функция  

– ОПК - общепрофессиональные компетенции  

– ПК - профессиональные компетенции  

– ПООП - примерная основная образовательная программа  

– ПС - профессиональный стандарт  

– УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей  

– УК - универсальные компетенции  

– ФЗ - Федеральный закон  

– ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

– ОС - оценочные средства  

– ФТД - факультативные дисциплины 
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-

мирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению подготовки. 

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно решать 

профессиональные задачи в соответствии с областью / сферой профессиональной деятельно-

сти, на который ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лич-

ности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие 

у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультур-

ному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на профессиональ-

ную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового поколения, знакомого с 

международными практиками педагогики, обладающего аналитическими навыками в области 

технологического образования и физики. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-

менной структуре образования, предусматривает исследование существующих и разработку 

новых методов и технологий педагогики, обоснование и оценку компетенций в сфере програм-

мирования, математического моделирования и прикладной математики. 

Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс со-

временных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее значимых дис-

циплин на практических примерах опыта ведущих педагогов в России и за рубежом, а также 

обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 

анализ реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие профессиональные роли и дей-

ствия; проектирование и т.п., способствующие развитию интеллекта, творческих способностей, 

критического мышления и т.п. 

 

2.2. Объем образовательной программы  

Объем образовательной программы 240 зачетных единиц (далее - з.е.).  

2.3. Срок получения образования  

4 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации 

2.4. Форма обучения очная 

2.5. Язык реализации программы – русский 

2.6. Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее обра-

зование. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на обу-

чение по образовательным программам бакалавриата регламентируются локальным норматив-

ным актом. 

2.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы – не 

используется. 

2.8. Применение электронного обучения: не применяется 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
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Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять професси-

ональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки и тестирования программного обеспечения; в сфере проектирования, создания и 

поддержки информационно-коммуникационных систем и баз данных; в сфере создания инфор-

мационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере разработки автоматизиро-

ванных систем управления технологическими процессами производства). 

 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательская 

– производственно-технологическая 

– проектная 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: 

программное обеспечение, программное обеспечение, информационные системы, 

управление бизнес-процессами, проекты в области ИТ, информационные системы, управ-

ление бизнес-процессами, проекты в области ИТ. 

 

Определения характеристики профессиональной деятельности: 

 
Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания 

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии (в сфере проекти-

рования, разработки 

и тестирования про-

граммного обеспече-

ния; в сфере проекти-

рования, создания и 

поддержки информа-

ционно-коммуника-

ционных систем и 

баз данных; в сфере 

создания информа-

ционных ресурсов в 

информационно-те-

лекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интер-

нет»). 

 

производственно-

технологический 

Разработка и отладка про-

граммного кода Проверка 

работоспособности и ре-

факторинг кода программ-

ного обеспечения Интегра-

ция программных модулей 

и компонент и верифика-

ция выпусков программ-

ного продукта Разработка 

требований и проектирова-

ние программного обеспе-

чения Выполнение работ 

по созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих за-

дачи организационного 

управления и бизнес-про-

цессы. 

Программное обес-

печение, программ-

ное обеспечение, ин-

формационные си-

стемы, управление 

бизнес-процессами, 

проекты в области 

ИТ 

проектный Управление проекта- 

ми в области ИТ на основе 

полученных планов проек-

тов в условиях, когда про-

ект не выходит за пределы 

утвержденных параметров 
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40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в 

сфере научно-иссле-

довательских и 

опытно-конструк-

торских разработок; 

в сфере разработки 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами произ-

водства). 

научно-исследо-

вательский 

Проведение научно- 

исследовательских и 

опытно- конструкторских 

разработок по отель-

ным разделам темы 

информационные 

системы, управле-

ние бизнес- процес-

сами, проекты в об-

ласти ИТ 

 

3.4. Перечень профессиональных стандартов  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших программу бакалавриата «09.03.03 Прикладная информатика», 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике». 

Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.11.2013 № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

декабря 2013 г., регистрационный № 30635). 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», утвержден-

ный приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 896н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 24 декабря 2013 г., регистрационный № 35361). 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению под-

готовки, представлен в Приложении 1.  

 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура и объем образовательной программы 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор-

матика», направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» включает следу-

ющие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практика 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы  240 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений.  

К обязательной части программы относятся дисциплины и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, а также универсальных и профессио-

нальных компетенций. 
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Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-

петенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, дол-

жен составлять не менее 60 процентов общего объема программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и фа-

культативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образователь-

ной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения.  

Факультативные дисциплины не включаются в объём образовательной программы и 

призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки обучаю-

щихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) обще-

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной 

программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными 

для освоения.  

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-

тики). 

Типы учебной практики: 

Научно-исследовательская работа 

Типы производственной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Научно-исследовательская работа – преддипломная практика 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

 

4.2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учеб-

ном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее 

– контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.  

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2, копии 

размещаются на официальном сайте Университета. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (приложение 4, при-

ложение 5), аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы ы в приложении 3) размещаются на официальном сайте Универ-

ситета. Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных дисциплин, 

практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика», направленность (профиль) «Прикладная информатика в эконо-

мике». 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета.  

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Форма (ы) ГИА 
Количе-

ство з.е. 
Перечень проверяемых компетенций 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

6 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК7; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена 

3 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК7; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Объём блока: 9 з.е.  

Программа ГИА включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты.  

Целью ГИА является: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта.  

Основная цель государственного экзамена: определение уровня освоения обучающи-

мися основной образовательной программы требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных 

задач на базе модуля «Дисциплины (модули)». 

Целью ВКР являются: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Копия программы ГИА (Приложение 6) размещается на официальном сайте Универси-

тета. 

 

4.5. Оценочные материалы  

Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной программы вклю-

чает текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям представлены в виде комплекса оценочных средств.  

Оценочные средства (далее - ОС) - это комплект методических материалов, устанавли-

вающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам. 

Комплект оценочных средств включает в себя:  

– перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, 

практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, 

зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная те-

матика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

– методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результа-

тов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществле-

ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: во-
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просы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); де-

ловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; 

коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и за-

дания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает 

к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа действу-

ющих руководителей и работников профильных организаций. 

 

4.6 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и государ-

ственной итоговой аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материалов по дисци-

плине (модулю, практике, ГИА), сформированный в соответствии со структурой и содержа-

нием дисциплины (модуля, практики, ГИА), используемыми образовательными технологиями 

и формами организации образовательного процесса и являются неотъемлемой частью соответ-

ствующих рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государ-

ственной итоговой аттестации. 

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации), 

позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс освое-

ния учебного материала. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержания 

дисциплины (модуля, практики,  ГИА); а также направлены на проверку и соответствующую 

оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освоения учебного 

материала. 

В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-методи-

ческие пособия, рабочие тетради, практикум, задачник и др. 

 

Раздел 5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Наименование 

категории 

(группы) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

(ИУК) 

 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.1 

(Зн.1) Методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

ИУК-1.2 

(Зн.2) Основные принципы критического ана-

лиза  

ИУК-1.3 

(06.015 B/16.5 Зн.7) Источники информации, 

необходимой для профессиональной деятель-

ности, методы поиска, анализа и синтеза ин-

формации 

ИУК-1.4 

(06.015 B/16.5 Зн.8) Современный отечествен-

ный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности, методы и подходы для решения 

поставленных задач 
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ИУК-1.5 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Возможности ИС, методы 

анализа и синтеза предметной области автома-

тизации при решении поставленных задач 

ИУК-1.6 

(У1) Получать новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и других методов 

ИУК-1.7 

(У2) Собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области 

ИУК-1.8 

(У3) Осуществлять поиск информации и реше-

ний на основе экспериментальных действий 

ИУК-1.9 

(06.016 A/06.6 У.1) Разрабатывать документы, 

анализировать их структуру и содержание 

ИУК-1.10 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализировать входные 

данные, осуществлять анализ и синтез инфор-

мации 

ИУК-1.11 

(06.016 A/30.6 У2) Применять системный под-

ход при планировании работ в проектах в об-

ласти ИТ 

ИУК-1.12 

(В.1) Исследованием проблем профессиональ-

ной деятельности с применением анализа, син-

теза и других методов интеллектуальной дея-

тельности 

ИУК-1.13 

(В.2) Выявлением научных проблем и исполь-

зованием адекватных методов для их решения 

ИУК-1.14 

(В.3) Демонстрированием оценочных сужде-

ний в решении проблемных профессиональ-

ных ситуаций 

ИУК-1.15 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Анализ данных, синтез 

информации и проектирование структур дан-

ных 

ИУК-1.16 

(06.015 B/16.5 Тд.1) Анализ соответствия обо-

рудования требованиям ИС 

ИУК-1.17 

(40.011 A/02.5 Тд.1) Применять системный 

подход при проведении экспериментов в соот-

ветствии с установленными полномочиями 

ИУК-1.18 

(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведение наблюдений и 

измерений, составление их описаний, критиче-

ский анализ результатов и формулировка вы-

водов 
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ИУК-1.19 

(40.011 A/02.5 Тд.4) Составление отчетов (раз-

делов отчетов) по теме или по итогам прове-

денных экспериментов, на основе результатов 

поиска, критического анализа и синтеза 

ИУК-1.20 

(40.011 A/02.5 Др.2) Применять системный 

подход при решении задач аналитического ха-

рактера, предполагающих выбор и многообра-

зие актуальных способов решения задач 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограни-

чений 

ИУК-2.1 

(Зн.1) Юридические основания для представ-

ления и описания результатов деятельности 

ИУК-2.2 

(Зн. 2) Правовые нормы для оценки результа-

тов решения задач 

ИУК-2.3 

(Зн. 3) Правовые нормы, предъявляемые к спо-

собам решения профессиональных задач, ис-

ходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.4 

(06.001 D/03.06 Зн.1) Виды архитектуры про-

граммного обеспечения и принципы построе-

ния архитектуры программного обеспечения, 

исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.5 

(06.001 D/03.06 Зн.2) Оптимальные решения, 

библиотеки программных модулей, шаблоны, 

классы объектов, используемые при разра-

ботке программного обеспечения, исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.6 

(06.001 D/03.06 Зн.3) Способы определения 

круга задач, методы и средства проектирова-

ния программного обеспечения, выбирать оп-

тимальные способы решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК-2.7 

(06.016 A/30.6 Зн.1) Управление рисками про-

екта, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.8 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Цели и задачи проводи-

мых исследований и разработок, способы 

определения круга задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения 

ИУК-2.9 
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(40.011 A/02.5 Зн.4) Методы проведения экспе-

риментов и наблюдений, определения круга за-

дач в рамках поставленной цели, обобщения и 

обработки информации 

ИУК-2.10 

(40.011 A/02.5 Др.1) Ответственность за ре-

зультат выполнения работ, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.11 

(У1) Обосновывать правовую целесообраз-

ность полученных результатов; проверять и 

анализировать профессиональную документа-

цию 

ИУК-2.12 

(У2) Выдвигать инновационные идеи и нестан-

дартные подходы к их реализации в целях реа-

лизации деятельности 

ИУК-2.13 

(У3) Анализировать нормативную документа-

цию 

ИУК-2.14 

(06.001 D/03.06 У.1) Выбирать и использовать 

оптимальные существующие типовые решения 

и шаблоны проектирования программного 

обеспечения 

ИУК-2.15 

(06.001 D/03.06 У.2) Определять круг задач, 

применять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур данных, 

баз данных, программных интерфейсов, ис-

ходя из имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.16 

(06.016 A/06.6 У.1) Способен определять круг 

задач и выбирать оптимальную структуру до-

кументации ПО  

ИУК-2.17 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализировать входные 

данные и выбирать оптимальные способы их 

описания 

ИУК-2.18 

(06.016 A/30.6 У.2) Планировать работы в про-

ектах в области ИТ и выбирать оптимальные 

способы их реализации, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.19 

(40.011 A/02.5 У.1) Применять актуальную 

нормативную документацию, исходя из дей-

ствующих правовых норм, в соответствующей 

области знаний 

ИУК-2.20 
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(В.1) Правовыми нормами в области, соответ-

ствующей профессиональной деятельности 

ИУК-2.21 

(В.2) Правовыми нормами разработки техниче-

ского задания проекта, правовыми нормами 

реализации профильной профессиональной ра-

боты 

ИУК-2.22 

(В.3) Правовыми нормами проведения профес-

сионального обсуждения результатов деятель-

ности 

ИУК-2.23 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Определение и проекти-

рование структур данных в заданной предмет-

ной области 

ИУК-2.24 

(06.001 D/03.06 Тд.5) Оценка и согласование 

сроков выполнения поставленных задач, ис-

ходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.25 

(06.015 B/16.5 Тд.2) Инсталляция серверной 

части ИС у заказчика; верификация правильно-

сти установки серверной части ИС у заказчика, 

исходя из имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.26 

(06.016 A/30.6 Тд.1) Качественный анализ рис-

ков в проектах в области ИТ, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК-2.27 

(06.016 A/30.6 Тд.2) Применять системный 

подход при планировании работ с рисками в 

соответствии с полученным заданием 

ИУК-2.28 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятельность, направлен-

ная на решение задач аналитического харак-

тера, предполагающих выбор и многообразие 

актуальных способов решения задач и выбор 

оптимальных способов их решения 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

ИУК-3.1 

(Зн.1) Проблемы подбора эффективной ко-

манды 

ИУК-3.2 

(Зн.2) Основные условия эффективной команд-

ной работы 

ИУК-3.3 

(Зн.3) Основы стратегического управления че-

ловеческими ресурсами, нормативные право-

вые акты, касающиеся организации и осу-

ществления профессиональной деятельности 

ИУК-3.4 
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(Зн.4) Модели организационного поведения, 

факторы формирования организационных от-

ношений 

ИУК-3.5 

(Зн.5) Стратегии и принципы командной ра-

боты, основные характеристики организацион-

ного климата и взаимодействия людей в орга-

низации 

ИУК-3.6 

(Зн.6) Методы научного исследования в обла-

сти управления 

ИУК-3.7 

(06.016 A/06.6 Зн.3) Технологии межличност-

ной и групповой коммуникации в деловом вза-

имодействии, основы конфликтологии 

ИУК-3.8 

(06.016 A/30.6 Зн.1) Управление рисками про-

екта при реализации своей роли в команде 

ИУК-3.9 

(У.1) Определять стиль управления и эффек-

тивность руководства командой 

ИУК-3.10 

(У.2) Вырабатывать командную стратегию 

ИУК-3.11 

(У.3) Владеть технологией реализации основ-

ных функций управления, анализировать и ин-

терпретировать результаты научного исследо-

вания в области управления человеческими ре-

сурсами 

ИУК-3.12 

(У.4) Применять принципы и методы организа-

ции командной деятельности 

ИУК-3.13 

(06.001 D/03.06 У.3) Осуществлять осуществ-

лять социальное взаимодействие, коммуника-

ции с заинтересованными сторонами 

ИУК-3.14 

(06.016 A/06.6 У.2) Осуществлять коммуника-

ции и социальное взаимодействие 

ИУК-3.15 

(В.1) Организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных це-

лей 

ИУК-3.16 

(В.2) Созданием команды для выполнения 

практических задач 

ИУК-3.17 

(В.3) Участием в разработке стратегии команд-

ной работы 

ИУК-3.18 

(В.4) Составлением деловых писем с целью ор-

ганизации и сопровождения командной работы 

ИУК-3.19 
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(В.5) Умением работать в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1 

(Зн.1) Принципы коммуникации в профессио-

нальной этике 

ИУК-4.2 

(Зн.2) Факторы улучшения коммуникации в 

организации, коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии 

ИУК-4.3 

(Зн.3) Характеристики коммуникационных по-

токов 

ИУК-4.4 

(Зн.4) Значение коммуникации в профессио-

нальном взаимодействии 

ИУК-4.5 

(Зн.5) Методы исследования коммуникатив-

ного потенциала личности 

ИУК-4.6 

(Зн.6) Современные средства информационно-

коммуникационных технологий 

ИУК-4.7 

(06.015 B/16.5 Зн.7) Источники информации, 

необходимой для профессиональной деятель-

ности, при осуществлении деловой коммуни-

кации в устной и письменной формах 

ИУК-4.8 

(06.015 B/16.5 Зн.8) Современный отечествен-

ный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности, аргументировано осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах 

ИУК-4.9 

(06.016 A/06.6 Зн.2) Основы делопроизводства 

на государственном и иностранном (ых) языке  

ИУК-4.10 

(06.016 A/06.6 Зн.3) Технологии межличност-

ной и групповой коммуникации в деловом вза-

имодействии, основы конфликтологии, при 

осуществлении деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах 

ИУК-4.11 

(У.1) Создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи по профессио-

нальным вопросам 

ИУК-4.12 

(У.2) Исследовать прохождение информации 

по управленческим коммуникациям 

ИУК-4.13 

(У.3) Определять внутренние коммуникации в 

организации 

ИУК-4.14 
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(У.4) Производить редакторскую и корректор-

скую правку текстов научного и официально-

делового стилей речи на русском и иностран-

ном языке 

ИУК-4.15 

(У.5) Владеть принципами формирования си-

стемы коммуникации 

ИУК-4.16 

(У.6) Анализировать систему коммуникацион-

ных связей в организации 

ИУК-4.17 

(06.001 D/03.06 У.3) Осуществлять коммуника-

ции с заинтересованными сторонами в устной 

и письменной формах на государственном и 

иностранном (ых) языке  

ИУК-4.18 

(06.016 A/06.6 У.1) Разрабатывать документы 

на государственном и иностранном (ых) языке  

ИУК-4.19 

(06.016 A/06.6 У.2) Осуществлять коммуника-

ции в устной и письменной формах на государ-

ственном и иностранном (ых) языке  

ИУК-4.20 

(В.1) Реализацией способов устной и письмен-

ной видов коммуникации, в том числе на ино-

странном языке 

ИУК-4.21 

(В.2) Представлением планов и результатов 

собственной и командной деятельности с ис-

пользованием коммуникативных технологий 

ИУК-4.22 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка, изменение и 

согласование архитектуры программного обес-

печения с системным аналитиком и архитекто-

ром программного обеспечения в устной и 

письменной формах на государственном и 

иностранном (ых) языке  

ИУК-4.23 

(06.001 D/03.06 Тд.5) Оценка и согласование 

сроков выполнения поставленных задач, осу-

ществлять деловую коммуникацию 

ИУК-4.24 

(06.016 A/06.6 Тд.1) Подготовка договоров в 

проектах в соответствии с типовой формой на 

государственном и иностранном (ых) языке 

ИУК-4.25 

(06.016 A/06.6 Тд.2) Согласование договоров 

внутри организации, осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

ИУК-4.26 

(40.011 A/02.5 Тд.4) Составление отчетов (раз-

делов отчетов) по теме или по результатам 
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проведенных экспериментов в устной и пись-

менной формах на государственном и ино-

странном (ых) языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах 

ИУК-5.1 

(Зн.1) Психологические основы социального 

взаимодействия, направленного на решение 

профессиональных задач 

ИУК-5.2 

(Зн.2) Основные принципы организации дело-

вых контактов 

ИУК-5.3 

(Зн.4) Методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессио-

нальные особенности и народные традиции 

населения 

ИУК-5.4 

(Зн.5) Основные концепции взаимодействия 

людей в организации, особенности диадиче-

ского взаимодействия 

ИУК-5.5 

(У.1) Грамотно, доступно излагать профессио-

нальную информацию в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

ИУК-5.6 

(У.2) Соблюдать этические нормы и права че-

ловека 

ИУК-5.7 

(У.3) Анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных особенносте 

ИУК-5.8 

(06.001 D/03.06 У.3) Осуществлять коммуника-

ции с заинтересованными сторонами с учетом 

межкультурного разнообразия общества в со-

циально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

ИУК-5.9 

(В.1) Организацией продуктивного взаимодей-

ствия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессио-

нальных особенностей 

ИУК-5.10 

(В.2) Преодолением коммуникативных, обра-

зовательных, этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.11 

(В.3) Выявлением разнообразия культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.12 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка, изменение и 

согласование архитектуры программного обес-
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печения с системным аналитиком и архитекто-

ром программного обеспечения с учетом меж-

культурного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вье сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

ИУК-6.1 

(Зн.1) Особенности принятия и реализации ор-

ганизационных, в том числе управленческих 

решений 

ИУК-6.2 

(Зн.2) Теоретико-методологические основы са-

моразвития, самореализации, использования 

творческого потенциала собственной деятель-

ности 

ИУК-6.3 

(Зн.3) Основные научные школы психологии и 

управления 

ИУК-6.4 

(Зн.4) Деятельностный подход в исследовании 

личностного развития 

ИУК-6.5 

(Зн.5) Технологию и методику самооценки 

ИУК-6.6 

(Зн.6) Теоретические основы акмеологии, 

уровни анализа психических явлений 

ИУК-6.7 

(06.015 B/16.5 Зн.7) Источники информации, 

необходимой для профессиональной деятель-

ности, управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования  

ИУК-6.8 

(У.1) Определять приоритеты профессиональ-

ной деятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки 

ИУК-6.9 

(У.2) Разрабатывать, контролировать, оцени-

вать и исследовать компоненты профессио-

нальной деятельности 

ИУК-6.10 

(У.3) Планировать самостоятельную деятель-

ность в решении профессиональных задач 

ИУК-6.11 

(В.1) Навыками определения эффективного 

направления действий в области профессио-

нальной деятельности 

ИУК-6.12 

(В.2) Способами принятия решений на уровне 

собственной профессиональной деятельности 

ИУК-6.13 

(В.3) Навыками планирования собственной 

профессиональной деятельности 

ИУК-6.14 
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(06.016 A/30.6 Тд.2) Управление своим време-

нем при планирование работы с рисками в со-

ответствии с полученным заданием 

ИУК-6.15 

(40.011 A/02.5 Тд.1) Управление своим време-

нем при проведении экспериментов в соответ-

ствии с установленными полномочиями 

ИУК-6.16 

(40.011 A/02.5 Тд.4) Управление своим време-

нем при составлении отчетов (разделов отче-

тов) по теме или по результатам проведенных 

экспериментов 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ИУК-7.1 

(Зн.1) Закономерности функционирования здо-

рового организма 

ИУК-7.2 

(Зн.2) Принципы распределения физических 

нагрузок 

ИУК-7.3 

(Зн.3) Нормативы физической готовности по 

общей физической группе и с учетом индиви-

дуальных условий физического развития чело-

веческого организма 

ИУК-7.4 

(Зн.4) Способы пропаганды здорового образа 

жизни 

ИУК-7.5 

(У.1) Поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности 

ИУК-7.6 

(У.2) Грамотно распределить нагрузки 

ИУК-7.7 

(У.3) Выработать индивидуальную программу 

физической подготовки, учитывающую инди-

видуальные особенности развития организма 

ИУК-7.8 

(В.1) Методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности 

ИУК-7.9 

(В.2) Навыками обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.10 
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(В.3) Базовыми приемами пропаганды здоро-

вого образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профес-

сиональной деятельности 

безопасные условия жизне-

деятельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов возникно-

вении 

ИУК-8.1 

(Зн.1) Научно обоснованные способы поддер-

живать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

ИУК-8.2 

(Зн.2) Виды опасных ситуаций 

ИУК-8.3 

(Зн.3) Способы преодоления опасных ситуа-

ций 

ИУК-8.4 

(Зн.4) Приемы первой медицинской помощи 

ИУК-8.5 

(Зн.5) Основы медицинских знаний 

ИУК-8.6 

(У.1) Создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности 

ИУК-8.7 

(У.2) Различать факторы, влекущие возникно-

вение опасных ситуаций 

ИУК-8.8 

(У.3) Предотвратить возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской помощи и базо-

вых медицинских знаний 

ИУК-8.9 

(В.1) Навыками по предотвращению возникно-

вения опасных ситуаций 

ИУК-8.10 

(В.2) Приемами первой медицинской помощи 
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ИУК-8.11 

(В.3) Базовыми медицинскими знаниями 

ИУК-8.12 

(В.4) Способами поддержания гражданской 

обороны и условий по минимизации послед-

ствий от чрезвычайных ситуаций 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

ИУК-9.1 

(Зн) Методы принятия обоснованных экономи-

ческих решений в различных областях жизне-

деятельности 

ИУК-9.2 

(У) Принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятель-

ности 

ИУК-9.3 

(В) Навыками принятия обоснованных эконо-

мических решений в различных областях жиз-

недеятельности 

Гражданская по-

зиция 

УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

ИУК-10.1 

(Зн) Методы обнаружения коррупционного по-

ведения 

ИУК-10.2 

(У) Противодействовать коррупционному по-

ведению 

ИУК-10.3 

(В) Способностью формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

(ИОПК) 

 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен приме-

нять естественно-научные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

в профессиональной дея-

тельности 

ИОПК-1.1 

(06.016 A/30.6 Зн.3) Способен применять есте-

ственно-научные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности 

ИОПК-1.2 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отечественный и междуна-

родный опыт в методах математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования, и использовать 

его в профессиональной деятельности 

ИОПК-1.3 



24 

(06.001 D/03.06 У.1) Использовать существую-

щие типовые решения и шаблоны проектирова-

ния программного обеспечения, применять есте-

ственно-научные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности 

ИОПК-1.4 

(06.016 A/30.6 У.1) Использовать существующие 

типовые решения и шаблоны при анализе вход-

ных данных 

ИОПК-1.5 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка на основе зна-

ний, полученных в области математического 

анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования, изменение и со-

гласование архитектуры программного обеспе-

чения с системным аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

ИОПК-1.6 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проектирование структур 

данных с использованием естественно-научных 

и общеинженерных знаний, методов математи-

ческого анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования в про-

фессиональной деятельности 

ИОПК-1.7 

(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведение наблюдений и 

измерений, составление их описаний и формули-

ровка выводов 

ИОПК-1.8 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятельность, направленная 

на решение аналитических задач, предполагаю-

щих выбор и многообразие актуальных способов 

решения задач, с использованием естественно-

научные и общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе отече-

ственного производства и 

использовать их при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности; 

ИОПК-2.1 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Основные принципы работы 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечествен-

ного производства и использовать их при реше-

нии задач профессиональной деятельности; 

ИОПК-2.2 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отечественный и междуна-

родный опыт в соответствующей области иссле-

дований, методы адаптации существующих ма-

тематических методов и систем программирова-

ния для разработки и реализации алгоритмов ре-

шения прикладных задач 

ИОПК-2.3 
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(40.011 A/02.5 Зн.4) Методы проведения экспе-

риментов и наблюдений, обобщения и обра-

ботки информации, методы использования и 

адаптации современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства и использовать их 

при решении задач профессиональной деятель-

ности; 

ИОПК-2.4 

(06.001 D/03.06 У.1) Использовать существую-

щие типовые решения и шаблоны проектирова-

ния программного обеспечения, использовать и 

адаптировать существующие математические 

методы и системы программирования для разра-

ботки и реализации алгоритмов решения при-

кладных задач 

ИОПК-2.5 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять методы и сред-

ства проектирования программного обеспече-

ния, структур данных, баз данных, программных 

интерфейсов, использовать современные инфор-

мационные технологии и адаптировать про-

граммные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

ИОПК-2.6 

(40.011 A/02.5 У.3) Применять методы проведе-

ния экспериментов, использовать и адаптиро-

вать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и ре-

ализации алгоритмов решения прикладных за-

дач 

ИОПК-2.7 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка с использова-

нием современных информационных техноло-

гий и программных средств и адаптацией суще-

ствующих, изменение и согласование программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного 

производства и использовать их при решении за-

дач профессиональной деятельности 

ИОПК-2.8 

(06.001 D/03.06 Тд.3) Проектирование баз дан-

ных для разработки и реализации алгоритмов ре-

шения задач профессиональной деятельности  

ИОПК-2.9 

(40.011 A/02.5 Тд.1) Проведение экспериментов 

с использованием и адаптацией существующих 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечествен-

ного производства, в соответствии с установлен-

ными полномочиями 

ИОПК-2.10 
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(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведение наблюдений и 

измерений, составление их описаний и формули-

ровка выводов с использованием и адаптацией 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечествен-

ного производства, для разработки и реализации 

алгоритмов решения задач профессиональной 

деятельности; 

ИОПК-2.11 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятельность, направленная 

на решение задач аналитического характера, 

предполагающих выбор и многообразие акту-

альных способов решения задач, использование 

и адаптирование существующих математиче-

ских методов и систем программирования для 

разработки и реализации алгоритмов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-ком-

муникационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК-3.1 

(06.016 A/30.6 Зн.3) Цели и задачи применения 

информационно-коммуникационных техноло-

гий  с учетом основных требований информаци-

онной безопасности для решения задач профес-

сиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры 

ИОПК-3.2 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ИОПК-3.3 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отечественный и междуна-

родный опыт применения информационно-ком-

муникационных технологий  с учетом основных 

требований информационной безопасности для 

решения задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографиче-

ской культуры 

ИОПК-3.4 

(06.001 D/03.06 У.1) Использовать существую-

щие типовые решения, математические модели и 

шаблоны проектирования информационно-ком-

муникационных технологий  с учетом основных 

требований информационной безопасности для 

решения задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографиче-

ской культуры 

ИОПК-3.5 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализировать входные дан-

ные, применять и модифицировать математиче-

ские модели для информационно-коммуникаци-
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онных технологий  с учетом основных требова-

ний информационной безопасности для решения 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-

туры 

ИОПК-3.6 

(40.011 A/02.5 У.3) Применять методы информа-

ционно-коммуникационных технологий  с уче-

том основных требований информационной без-

опасности для решения задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры 

ИОПК-3.7 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка, изменение и 

согласование архитектуры программного обес-

печения с системным аналитиком и архитекто-

ром программного обеспечения с использова-

нием методов математического моделирования 

ИОПК-3.8 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проектирование структур 

данных с использованием методов математиче-

ского моделирования для решения задач в обла-

сти профессиональной деятельности 

ИОПК-3.9 

(40.011 A/02.5 Тд.1) Проведение экспериментов 

с использованием методов информационно-ком-

муникационных технологий  с учетом основных 

требований информационной безопасности для 

решения задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографиче-

ской культуры математического моделирования 

в соответствии с установленными полномочи-

ями 

ИОПК-3.10 

(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведение наблюдений и 

измерений, составление их описаний и формули-

ровка выводов, с применением моделей инфор-

мационной безопасности 

ИОПК-3.11 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятельность, направленная 

на решение задач аналитического характера, 

предполагающих выбор и многообразие акту-

альных способов решения задач на основе мето-

дов информационной безопасности 

ИОПК-3.12 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять методы и сред-

ства проектирования программного обеспече-

ния, структур данных, баз данных, программных 

интерфейсов с использованием существующих 

информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

ИОПК-3.13 
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(06.016 A/30.6 У.2) Планировать работы в проек-

тах в области ИТ с использованием существую-

щих информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ИОПК-3.14 

(06.001 D/03.06 Тд.3) Проектирование баз дан-

ных с использованием существующих информа-

ционно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной без-

опасности 

ИОПК-3.15 

(06.001 D/03.06 Тд.4) Проектирование про-

граммных интерфейсов с использованием суще-

ствующих информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке стандар-

тов, норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с профессио-

нальной деятельностью; 

ИОПК-4.1 

(06.001 D/03.06 Зн.2) Стандарты, нормы и пра-

вила, а также техническую документацию, свя-

занную с профессиональной деятельностью; 

ИОПК-4.2 

(06.001 D/03.06 Зн.3) Методы и средства разра-

ботки стандартов, норм и правил, а также техни-

ческой документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью; 

ИОПК-4.3 

(06.015 B/16.5 Зн.2) Основы разработки стандар-

тов, норм и правил, а также технической доку-

ментации, связанной с профессиональной дея-

тельностью; 

ИОПК-4.7 

(06.001 D/03.06 У.1) Использовать существую-

щие типовые решения и шаблоны проектирова-

ния программного обеспечения с использова-

нием стандартов, норм и правил, а также техни-

ческой документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью; 

ИОПК-4.8 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять методы и сред-

ства проектирования программного обеспече-

ния, структур данных, баз данных, программных 

интерфейсов с использованием стандартов, норм 

и правил, а также технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

ИОПК-4.9 

(06.016 A/30.6 У.2) Планировать работы в проек-

тах в области ИТ с использованием существую-

щих информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ИОПК-4.10 
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(06.001 D/03.06 Тд.3) Проектирование баз дан-

ных с использованием стандартов, норм и пра-

вил, а также технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью; 

ИОПК-4.11 

(06.001 D/03.06 Тд.4) Проектирование про-

граммных интерфейсов с использованием стан-

дартов, норм и правил, а также технической до-

кументации, связанной с профессиональной дея-

тельностью; 

ИОПК-4.12 

(06.015 B/16.5 Тд.2) Инсталляция серверной ча-

сти ИС у заказчика; верификация правильности 

установки серверной части ИС у заказчика с ис-

пользованием существующих стандартов, норм 

и правил, а также технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

ИОПК-4.13 

(06.016 A/30.6 Тд.1) Качественный анализ рис-

ков в проектах в области ИТ с использованием 

существующих стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ИОПК-4.14 

(06.016 A/30.6 Тд.2) Планирование работы с рис-

ками в соответствии с полученным заданием с 

использованием существующих стандартов, 

норм и правил, а также технической документа-

ции, связанной с профессиональной деятельно-

стью; 

ИОПК-4.15 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятельность, направленная 

на решение задач аналитического характера, 

предполагающих выбор и многообразие акту-

альных способов решения задач с использова-

нием существующих стандартов, норм и правил, 

а также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

 ОПК-5. Способен инстал-

лировать программное и ап-

паратное обеспечение для 

информационных и автома-

тизированных систем; 

ИОПК-5.1 

(06.001 D/03.06 Зн.1) Методы и средства инстал-

ляции программного и аппаратного обеспечения 

для информационных и автоматизированных си-

стем; 

ИОПК-5.2 

(06.001 D/03.06 У.1) Ориентироваться в совре-

менных алгоритмах компьютерной математики, 

применять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур данных, 

баз данных, программных интерфейсов при ин-

сталляциипрограммное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автоматизирован-

ных систем; 

ИОПК-5.3 
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(06.001 D/03.06 У.2) Применять методы и сред-

ства инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автомати-

зированных систем; 

ИОПК-5.4 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка математически 

сложных алгоритмов, изменение и согласование 

архитектуры программного обеспечения с си-

стемным аналитиком и архитектором программ-

ного обеспечения 

ИОПК-5.5 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проектирование структур 

данных при разработке системного и приклад-

ного программного обеспечения 

ИОПК-5.6 

(06.015 B/16.5 Тд.2) Инсталляция серверной ча-

сти ИС у заказчика; верификация правильности 

установки серверной части ИС у заказчика с ис-

пользованием существующих стандартов, норм 

и правил, а также технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

 ОПК-6. Способен анализи-

ровать и разрабатывать ор-

ганизационно-технические 

и экономические процессы 

с применением методов си-

стемного анализа и матема-

тического моделирования; 

ИОПК-6.1 

(06.016 A/30.6 Зн.3) Цели и задачи проводимых 

исследований и разработок, методы системного 

анализа и математического моделирования для 

решения задач в области профессиональной дея-

тельности 

ИОПК-6.2 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Цели и задачи проводимых 

исследований и разработок, методы системного 

анализа и математического моделирования для 

разработки организационно-технических и эко-

номических процессов, обеспечивающих реше-

ния задач в области профессиональной деятель-

ности 

ИОПК-6.3 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отечественный и междуна-

родный опыт в соответствующей области иссле-

дований, методы системного анализа и матема-

тического моделирования для решения задач в 

области профессиональной деятельности 

ИОПК-6.4 

(06.001 D/03.06 У.1) Использовать существую-

щие типовые решения, математические модели и 

шаблоны проектирования программного обеспе-

чения для анализа и разработки организационно-

технических и экономических процессов 

ИОПК-6.5 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализировать организаци-

онно-технические и экономические процессы с 

применением методов системного анализа и ма-

тематического моделирования 

ИОПК-6.6 
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(40.011 A/02.5 У.3) Применять методы проведе-

ния экспериментов, математическое моделиро-

вание для решения задач в области профессио-

нальной деятельности 

ИОПК-6.7 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка организаци-

онно-технические и экономические процессы с 

применением методов системного анализа и ма-

тематического моделирования 

ИОПК-6.8 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проектирование структур 

данных с использованием методов системного 

анализа и математического моделирования для 

решения задач в области профессиональной дея-

тельности 

ИОПК-6.9 

(40.011 A/02.5 Тд.1) Проведение экспериментов 

с использованием методов системного анализа и 

методов математического моделирования в со-

ответствии с установленными полномочиями и  

организационно-техническими и экономиче-

скими процессами  

ИОПК-6.10 

(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведение наблюдений и 

измерений, составление их описаний и формули-

ровка выводов, с применением методов систем-

ного анализа и математического моделирования 

ИОПК-6.11 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятельность, направленная 

на решение задач аналитического характера, 

предполагающих выбор и многообразие акту-

альных способов решения задач на основе мето-

дов системного анализа и математического мо-

делирования 

 ОПК-7. Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения; 

ИОПК-7.1 

(06.001 D/03.06 Зн.1) Методы и средства проек-

тирования программного обеспечения при реа-

лизации математически сложных алгоритмов 

ИОПК-7.2 

(06.001 D/03.06 У.1) Ориентироваться в совре-

менных алгоритмах компьютерной математики, 

применять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур данных, 

баз данных, программных интерфейсов 

ИОПК-7.3 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять методы и сред-

ства проектирования системного и прикладного 

программного обеспечения, структур данных, 

баз данных, программных интерфейсов 

ИОПК-7.4 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка математически 

сложных алгоритмов, изменение и согласование 
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архитектуры программного обеспечения с си-

стемным аналитиком и архитектором программ-

ного обеспечения 

ИОПК-7.5 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проектирование структур 

данных при разработке системного и приклад-

ного программного обеспечения 

ИОПК-7.6 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка алгоритмов и а 

архитектуры программного обеспечения, при-

годного для практического применения 

ОПК-8. Способен прини-

мать участие в управлении 

проектами создания инфор-

мационных систем на ста-

диях жизненного цикла 

ИОПК-8.1 

(06.016 A/30.6 Зн.3) Цели и задачи проводимых 

исследований и разработок, методы системного 

анализа и математического моделирования для 

решения задач в области профессиональной дея-

тельности 

ИОПК-8.2 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Цели и задачи управления 

проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

ИОПК-8.3 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отечественный и междуна-

родный опыт в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

ИОПК-8.4 

(06.001 D/03.06 У.1) Использовать существую-

щие типовые решения, математические модели и 

шаблоны управления проектами создания ин-

формационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

ИОПК-8.5 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализировать организаци-

онно-технические и экономические процессы 

управления проектами создания информацион-

ных систем на стадиях жизненного цикла 

ИОПК-8.6 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка методов управ-

ления проектами создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла 

ИОПК-8.7 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проектирование информа-

ционных систем на различных стадиях жизнен-

ного цикла 

ИОПК-6.9 

ОПК-9. Способен прини-

мать участие в реализации 

профессиональных комму-

никаций с заинтересован-

ИОПК-9.1 

(06.016 A/30.6 Зн.3) Цели и задачи применения 

информационно-коммуникационных техноло-

гий  в реализации профессиональных коммуни-
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ными участниками проект-

ной деятельности и в рам-

ках проектных групп. 

каций с заинтересованными участниками про-

ектной деятельности и в рамках проектных 

групп. 

ИОПК-9.2 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Стандартные задачи профес-

сиональной деятельности при реализации про-

фессиональных коммуникаций с заинтересован-

ными участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп. 

ИОПК-9.3 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отечественный и междуна-

родный опыт реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участни-

ками проектной деятельности и в рамках проект-

ных групп. 

ИОПК-9.4 

(06.001 D/03.06 У.1) Использовать существую-

щие типовые решения, математические модели и 

шаблоны проектирования в реализации профес-

сиональных коммуникаций с заинтересован-

ными участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп. 

ИОПК-9.5 

(06.016 A/30.6 У.1) Актуализировать профессио-

нальные коммуникации с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп. 

ИОПК-9.6 

(40.011 A/02.5 У.3) Применять методы информа-

ционно-коммуникационных технологий  и для 

решения задач профессиональной деятельности 

в реализации профессиональных коммуникаций 

с заинтересованными участниками проектной 

деятельности и в рамках проектных групп. 

ИОПК-9.7 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разработка, изменение и 

согласование профессиональных коммуникаций 

с заинтересованными участниками проектной 

деятельности и в рамках проектных групп. 

ИОПК-9.8 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проектирование структур 

данных с учетом профессиональных коммуника-

ций с заинтересованными участниками проект-

ной деятельности и в рамках проектных групп. 

ИОПК-9.9 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятельность, направленная 

на решение задач реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участни-

ками проектной деятельности и в рамках проект-

ных групп. 

 

 

5.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Специальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

 
Код и наименование обоб-

щенной трудовой функции 

(ОТФ) 

Профессионального (ых) 

стандарта (ов) (ПС) и/или 

типа профессиональных 

задач (ТПЗ) 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

(ИПК) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

40.011 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКИМ И 

ОПЫТНО-КОНСТРУК-

ТОРСКИМ РАЗРАБОТ-

КАМ 

A Проведение научно-ис-

следовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы 

A/02.5 Осуществление вы-

полнения экспериментов 

и оформления результатов 

исследований и разрабо-

ток  

ПК-1. Способен решать 

актуальные и значимые 

задачи прикладной ин-

форматики 

ИПК-1.1 

(06.016 A/30.6 Зн.2) Возможно-

сти ИС в области прикладной 

информатики 

ИПК-1.2 

(06.016 A/30.6 Зн.3) Предмет-

ная область прикладной инфор-

матики 

ИПК-1.3 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Цели и за-

дачи проводимых исследований 

и разработок, значимые задачи 

прикладной информатики 

ИПК-1.4 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отече-

ственный и международный 

опыт решения актуальных и 

значимых задач прикладной ин-

форматики 

ИПК-1.5 

(40.011 A/02.5 Зн.4) Методы 

проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и об-

работки информации при реше-

нии задач в области приклад-

ной информатики 

ИПК-1.6 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализиро-

вать входные данные  при ре-

шении задач в области при-

кладной информатики 

ИПК-1.7 

(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведе-

ние наблюдений и измерений, 

составление их описаний и 

формулировка выводов при 
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анализе решений задач при-

кладной информатики 

ИПК-1.8 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятель-

ность, направленная на реше-

ние задач актуальные и значи-

мые задачи прикладной инфор-

матики аналитического харак-

тера, предполагающих выбор и 

многообразие актуальных спо-

собов решения задач 

ПК-2 Способен участ-

вовать в исследовании 

новых математических 

моделей в прикладных 

областях 

ИПК-2.1 

(06.016 A/30.6 Зн.3) Предмет-

ная область и методы анализа 

данных, математического и 

компьютерного моделирования 

в  прикладных областях 

ИПК-2.2 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Цели и за-

дачи проводимых исследований 

и разработок в прикладных об-

ластях 

ИПК-2.3 

(40.011 A/02.5 Зн.2) Отече-

ственный и международный 

опыт  в исследовании матема-

тических моделей в приклад-

ных областях 

ИПК-2.4 

(40.011 A/02.5 Зн.4) Методы 

проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и об-

работки информации в исследо-

вании новых математических 

моделей в прикладных обла-

стях  

ИПК-2.5 

(06.016 A/06.6 У.1) Разрабаты-

вать документы при проведе-

нии исследований новых мате-

матических моделей в приклад-

ных областях 

ИПК-2.6 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализиро-

вать входные данные при про-

ведении исследований матема-

тических моделей в приклад-

ных областях 

ИПК-2.7 
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(06.016 A/30.6 У.2) Планиро-

вать работы в проектах в обла-

сти ИТ, активно участвовать в 

исследовании новых математи-

ческих моделей в прикладных 

областях 

ИПК-2.8 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проекти-

рование структур данных при 

разработке и проведении иссле-

дований новых математических 

моделей в прикладных обла-

стях 

ИПК-2.9 

(40.011 A/02.5 Тд.1) Проведе-

ние экспериментов при иссле-

довании новых математических 

моделей в прикладных обла-

стях в соответствии с установ-

ленными полномочиями 

ИПК-2.10 

(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведе-

ние наблюдений и измерений, 

составление их описаний и 

формулировка выводов при 

проведении исследований мате-

матических моделей в приклад-

ных областях  

ИПК-2.11 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятель-

ность, направленная на реше-

ние задач аналитического ха-

рактера, предполагающих вы-

бор и многообразие актуальных 

способов решения задач, разра-

ботки новых математических 

моделей в прикладных обла-

стях 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 



37 

6.015 СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ 

B Выполнение работ по 

созданию (модификации) 

и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи 

организационного управ-

ления и бизнес-процессы 

B/16.5 Развертывание сер-

верной части ИС у заказ-

чика 

ПК-3. Способен разра-

батывать и адаптиро-

вать прикладное про-

граммное обеспечение 

 

ИПК-3.1 

(06.001 D/03.06 Зн.1) Прин-

ципы построения и адаптации 

архитектуры системного и при-

кладного программного обеспе-

чения и виды архитектуры си-

стемного и прикладного про-

граммного обеспечения 

ИПК-3.2 

(06.001 D/03.06 Зн.2) Типовые 

решения, библиотеки про-

граммных модулей, шаблоны, 

классы объектов, используемые 

при разработке и адаптации  си-

стемного и прикладного про-

граммного обеспечения 

ИПК-3.3 

(06.001 D/03.06 Зн.3) Методы и 

средства проектирования и 

адаптации  системного и при-

кладного программного обеспе-

чения 

ИПК-3.4 

(06.001 D/03.06 Зн.5) Методы и 

средства проектирования и 

адаптации  программных ин-

терфейсов системного и при-

кладного программного обеспе-

чения 

ИПК-3.5 

(06.015 B/16.5 Зн.3) Архитек-

тура, устройство и функциони-

рование вычислительных си-

стем используемых в разра-

ботке и адаптации  системного 

и прикладного программного 

обеспечения 

ИПК-3.6 

(06.015 B/16.5 Зн.4) Сетевые 

протоколы, используемые в 

разработке и адаптации  си-

стемного и прикладного про-

граммного обеспечения 

ИПК-3.7 

(06.016 A/06.6 Зн.1) Возможно-

сти ИС, предметная область си-

стемное и прикладное про-

граммное обеспечение 

ИПК-3.8 
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(06.016 A/30.6 Зн.1) Управле-

ние рисками проекта при разра-

ботке и адаптации  системного 

и прикладного программного 

обеспечения 

ИПК-3.9 

(06.016 A/30.6 Зн.2) Возможно-

сти ИС, методы разработки и 

адаптации  прикладного про-

граммного обеспечения 

ИПК-3.10 

(06.001 D/03.06 У.1) Использо-

вать существующие типовые 

решения и шаблоны проектиро-

вания и адаптации  системного 

и прикладного программного 

обеспечения 

ИПК-3.11 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять 

методы и средства проектиро-

вания и адаптации  системного 

и прикладного программного 

обеспечения, структур данных, 

баз данных, программных ин-

терфейсов 

ИПК-3.12 

(06.016 A/30.6 У.2) Планиро-

вать работы в проектах разра-

ботки и адаптации  системного 

и прикладного программного 

обеспечения 

ИПК-3.13 

(40.011 A/02.5 У.3) Применять 

методы проведения экспери-

ментов при анализе системного 

и прикладного программного 

обеспечения 

ИПК-3.14 

(06.001 D/03.06 Тд.1) Разра-

ботка, изменение и адаптация  

архитектуры системного и при-

кладного программного обеспе-

чения с системным аналитиком 

и архитектором программного 

обеспечения 

ИПК-3.15 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проекти-

рование структур данных при 
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разработке и адаптации  си-

стемного и прикладного про-

граммного обеспечения 

ИПК-3.16 

(06.001 D/03.06 Тд.4) Проекти-

рование программных интер-

фейсов при разработке и адап-

тации  системного и приклад-

ного программного обеспече-

ния 

ИПК-3.17 

(06.016 A/30.6 Тд.1) Качествен-

ный анализ рисков при разра-

ботке и адаптации  системного 

и прикладного программного 

обеспечения 

ИПК-3.18 

(40.011 A/02.5 Тд.3) Внедрение 

результатов исследований и 

разработок системного и при-

кладного программного обеспе-

чения в соответствии с установ-

ленными полномочиями 

ПК-4 Способен прини-

мать участие во внедре-

нии информационных 

систем 

ИПК-4.1 

(06.001 D/03.06 Зн.2) Типовые 

алгоритмические и программ-

ные решения, библиотеки про-

граммных модулей, шаблоны, 

классы объектов, используемые 

при разработке программного 

обеспечения 

ИПК-4.2 

(06.001 D/03.06 Зн.3) Основные 

алгоритмические и программ-

ные решения, методы и сред-

ства проектирования и внедре-

ния информационных систем 

ИПК-4.3 

(06.015 B/16.5 Зн.3) Архитек-

тура, устройство и функциони-

рование информационных си-

стем, алгоритмические и про-

граммные решения их разра-

ботки 

ИПК-4.4 

(06.015 B/16.5 Зн.4) Сетевые 
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протоколы, программные реше-

ния их использования при внед-

рении информационных систем 

ИПК-4.5 

(06.015 B/16.5 Зн.5) Основные 

алгоритмические и программ-

ные решения современных ин-

формационных систем 

ИПК-4.6 

(06.015 B/16.5 Зн.6) Основные 

алгоритмические и программ-

ные решения современных си-

стем управления базами дан-

ных 

ИПК-4.7 

(06.015 B/16.5 Зн.8) Современ-

ный отечественный и зарубеж-

ный опыт в области информа-

ционно-коммуникационных 

технологий 

ИПК-4.8 

(06.001 D/03.06 У.1) Использо-

вать существующие алгоритми-

ческие и программные решения 

и шаблоны проектирования 

программного обеспечения при 

внедрении информационных 

систем 

ИПК-4.9 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять 

методы и средства проектиро-

вания программного обеспече-

ния, структур данных, баз дан-

ных, программных интерфей-

сов с использованием основных 

алгоритмических и программ-

ных решений в области инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий при внедрении ин-

формационных систем 

ИПК-4.10 

(06.015 B/16.5 У.1) Устанавли-

вать программное обеспечение 

и внедрять информационные 

системы  

ИПК-4.11 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализиро-

вать входные данные при реа-

лизации алгоритмических и 
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программных решений в обла-

сти информационно-коммуни-

кационных технологий 

ИПК-4.12 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проекти-

рование структур данных при 

реализации алгоритмических и 

программных решений в обла-

сти информационно-коммуни-

кационных технологий при 

внедрении информационных 

систем 

ИПК-4.13 

(06.001 D/03.06 Тд.3) Проекти-

рование баз данных при реали-

зации алгоритмических и про-

граммных решений в области 

информационно-коммуникаци-

онных технологий при внедре-

нии информационных систем 

ИПК-4.15 

(06.001 D/03.06 Тд.4) Проекти-

рование программных интер-

фейсов при реализации алго-

ритмических и программных 

решений в области информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий при внедрении инфор-

мационных систем 

ПК-5 Способен настра-

ивать, эксплуатировать 

и сопровождать инфор-

мационные системы и 

сервисы 

ИПК-5.1 

(06.001 D/03.06 Зн.2) Особенно-

сти настройки, эксплуатирова-

ния и сопровождения информа-

ционные систем и сервисов 

ИПК-5.2 

(06.001 D/03.06 Зн.3) Основные 

этапы настройки, эксплуатиро-

вания и сопровождения инфор-

мационные систем и сервисов 

ИПК-5.3 

(06.015 B/16.5 Зн.3) Архитек-

тура, устройство и функциони-

рование информационных си-

стем и сервисов 

ИПК-5.4 

(06.015 B/16.5 Зн.4) Сетевые 

протоколы, программные реше-

ния их использования при 

настройке, эксплуатировании и 
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сопровождении информацион-

ных систем и сервисов 

ИПК-5.5 

(06.015 B/16.5 Зн.8) Современ-

ный отечественный и зарубеж-

ный опыт в области настройки, 

эксплуатирования и сопровож-

дения информационные систем 

и сервисов 

ИПК-5.6 

(06.001 D/03.06 У.1) Использо-

вать существующие алгоритми-

ческие и программные решения 

и шаблоны настройки, эксплуа-

тирования и сопровождения ин-

формационные систем и серви-

сов 

ИПК-5.7 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять 

методы и средства проектиро-

вания программного обеспече-

ния, структур данных, баз дан-

ных, программных интерфей-

сов с использованием основных 

алгоритмических и программ-

ных решений в области инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий при настройке, экс-

плуатировании и сопровожде-

нии информационные систем и 

сервисов 

ИПК-5.8 

(06.015 B/16.5 У.1) Устанавли-

вать, настраивать, эксплуатиро-

вать и сопровождать программ-

ное обеспечение, информаци-

онные системы и сервисы  

ИПК-5.9 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализиро-

вать входные данные при 

настройке, эксплуатировании и 

сопровождении информацион-

ных систем и сервисов 

ИПК-5.10 

(06.001 D/03.06 Тд.4) Проекти-

рование программных интер-

фейсов при настройке, эксплуа-

тировании и сопровождении 
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информационные систем и сер-

висов 

 ПК-6 Способен модели-

ровать прикладные 

(бизнес) процессы и 

предметную область 

ИПК-6.1 

(06.001 D/03.06 Зн.2) Типовые 

способы моделирования при-

кладных (бизнес) процессов и 

предметной области 

ИПК-6.2 

(06.001 D/03.06 Зн.3) Основные 

этапы моделирования приклад-

ных (бизнес) процессов и пред-

метной области 

ИПК-6.3 

(06.015 B/16.5 Зн.5) Основные 

алгоритмические и программ-

ные решения при моделирова-

нии прикладных (бизнес) про-

цессов и предметной области 

ИПК-6.4 

(06.015 B/16.5 Зн.8) Современ-

ный отечественный и зарубеж-

ный опыт моделирования при-

кладных (бизнес) процессов и 

предметной области 

ИПК-6.5 

(06.001 D/03.06 У.1) Использо-

вать существующие алгоритми-

ческие и программные решения 

и шаблоны моделирования при-

кладных (бизнес) процессов и 

предметной области 

ИПК-6.6 

(06.001 D/03.06 У.2) Применять 

методы и средства моделирова-

ния прикладных (бизнес) про-

цессов и предметной области 

ИПК-6.7 

(06.015 B/16.5 У.1) Моделиро-

вать прикладные (бизнес) про-

цессы и предметную область  

ИПК-6.8 
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(06.016 A/30.6 У.1) Анализиро-

вать входные данные при моде-

лировании прикладных (биз-

нес) процессов и предметной 

области 

ИПК-6.9 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проекти-

ровать структуры данных при 

моделировании прикладных 

(бизнес) процессов и предмет-

ной области 

 

ПК-7 Способен осу-

ществлять ведение базы 

данных и поддержку 

информационного обес-

печения решения при-

кладных задач 

ИПК-7.1 

(06.001 D/03.06 Зн.2) Типовые 

алгоритмические и программ-

ные решения, библиотеки про-

граммных модулей, шаблоны, 

классы объектов, используемые 

при ведении баз данных и под-

держки информационного обес-

печения решения прикладных 

задач 

ИПК-7.2 

(06.001 D/03.06 Зн.3) Основные 

алгоритмические и программ-

ные решения, методы и сред-

ства, используемые при веде-

нии баз данных и поддержки 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

ИПК-7.3 

(06.015 B/16.5 Зн.3) Архитек-

тура, устройство и функциони-

рование баз данных и информа-

ционного обеспечения решения 

прикладных задач 

ИПК-7.4 

(06.015 B/16.5 Зн.4) Сетевые 

протоколы, программные реше-

ния, используемые при ведении 

баз данных и поддержки ин-

формационного обеспечения 

решения прикладных задач 

ИПК-7.5 

(06.015 B/16.5 Зн.6) Основные 

алгоритмические и программ-

ные решения современных си-

стем управления базами дан-

ных 
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ИПК-7.6 

(06.015 B/16.5 Зн.8) Современ-

ный отечественный и зарубеж-

ный опыт в области ведения баз 

данных и поддержки информа-

ционного обеспечения решения 

прикладных задач 

ИПК-7.7 

(06.001 D/03.06 У.1) Использо-

вать существующие алгоритми-

ческие и программные решения 

и шаблоны используемые при 

ведении баз данных и под-

держки информационного обес-

печения решения прикладных 

задач 

ИПК-7.8 

(06.001 D/03.06 У.2) Внедрять 

базы данных и осуществлять 

поддержку информационного 

обеспечения решения приклад-

ных задач 

ИПК-7.9 

(06.016 A/30.6 У.1) Анализиро-

вать входные данные использу-

емые при ведении баз данных и 

поддержки информационного 

обеспечения решения приклад-

ных задач 

ИПК-7.10 

(06.001 D/03.06 Тд.2) Проекти-

рование структур данных при 

ведении баз данных и под-

держки информационного обес-

печения решения прикладных 

задач 

ИПК-7.11 

(06.001 D/03.06 Тд.3) Проекти-

рование баз данных при реали-

зации алгоритмических и про-

граммных решений в области 

информационно-коммуникаци-

онных технологий при внедре-

нии информационных систем 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
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06.016 РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

A Управление проектами 

в области ИТ на основе 

полученных планов про-

ектов в условиях, когда 

проект не выходит за пре-

делы утвержденных пара-

метров 

A/06.6 Организация за-

ключения договоров в 

проектах в соответствии с 

полученным заданием 

ПК-8 Способен плани-

ровать необходимые ре-

сурсы и этапы выполне-

ния работ в области  ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий, 

составлять соответству-

ющие технические опи-

сания и инструкции 

 

ИПК-8.1 

(06.015 B/16.5 Зн.7) Способы 

планирования необходимых ре-

сурсов и этапы выполнения ра-

бот в области  информационно-

коммуникационных технологий 

ИПК-8.2 

(40.011 A/02.5 Зн.1) Цели и за-

дачи планирования необходи-

мых ресурсов и этапов выпол-

нения работ в области  инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ИПК-8.3 

(06.016 A/06.6 У.1) Составлять 

технические описания и ин-

струкции  

ИПК-8.4 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятель-

ность, направленная на плани-

рование необходимых ресурсов 

и этапов выполнения работ в 

области  информационно-ком-

муникационных технологий, 

составления соответствующих 

технических описаний и ин-

струкций 

06.016 РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

A Управление проектами 

в области ИТ на основе 

полученных планов про-

ектов в условиях, когда 

проект не выходит за пре-

делы утвержденных пара-

метров 

A/30.6 Анализ рисков в 

проектах в области ИТ в 

соответствии с получен-

ным заданием 

ПК-7 Способен плани-

ровать необходимые ре-

сурсы и этапы выполне-

ния работ в области ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий, 

составлять соответству-

ющие технические опи-

сания и инструкции 

ИПК-7.1 

(06.016 A/06.6 Зн.2) Основы де-

лопроизводства, способы разра-

ботки технических описаний и 

инструкций 

ИПК-7.2 

(06.016 A/30.6 Зн.1) Управле-

ние рисками проекта, способы 

планирования необходимых ре-

сурсов и этапы выполнения ра-

бот в области информационно-

коммуникационных техноло-

гий, составлять соответствую-

щие технические описания и 

инструкции 

ИПК-7.3 

(40.011 A/02.5 Зн.3) Методы, 

этапы и средства планирования 

и организации исследований и 

разработок 

ИПК-7.4 
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(06.015 B/16.5 У.1) Устанавли-

вать программное обеспечение 

ИПК-7.5 

(06.016 A/06.6 У.1) Разрабаты-

вать документы, составлять со-

ответствующие технические 

описания и инструкции 

ИПК-7.6 

(06.016 A/30.6 У.2) Планиро-

вать работы в проектах, необ-

ходимые ресурсы и этапы вы-

полнения работ в области ин-

формационно-коммуникацион-

ных технологий 

ИПК-7.7 

(40.011 A/02.5 У.2) Оформлять 

результаты научно-исследова-

тельских и опытно-конструк-

торских работ, составлять соот-

ветствующие технические опи-

сания и инструкции 

ИПК-7.8 

(40.011 A/02.5 У.3) Применять 

методы проведения экспери-

ментов, планировать необходи-

мые ресурсы и этапы их выпол-

нения  

ИПК-7.9 

(06.016 A/06.6 Тд.1) Подго-

товка договоров в проектах в 

соответствии с типовой фор-

мой, составление соответству-

ющих технических описаний и 

инструкций 

ИПК-7.10 

(40.011 A/02.5 Тд.1) Планиро-

вание необходимых ресурсов и 

этапов выполнения экспери-

ментов в соответствии с уста-

новленными полномочиями 

ИПК-7.11 

(40.011 A/02.5 Тд.2) Проведе-

ние наблюдений и измерений, 

составление их описаний, фор-

мулировка выводов и инструк-

ций 

ИПК-7.12 

(40.011 A/02.5 Др.2) Деятель-
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ность, направленная на реше-

ние задач аналитического ха-

рактера, предполагающих вы-

бор и многообразие актуальных 

способов решения задач, пла-

нирование необходимых ресур-

сов и этапов выполнения работ 

в области информационно-ком-

муникационных технологий, 

составлять соответствующие 

технические описания и ин-

струкции 

 

Матрица компетенций представлена в приложении 7.  

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалаври-

ата, а также механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве опе-

ративного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Уни-

верситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. Усло-

вия для функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с ис-

пользованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт 

https://kubsu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации про-

граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

https://kubsu.ru/
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 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию образовательной программы  

 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-

ходимости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на од-

ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику.  

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимо-

сти). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работни-

ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 
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в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие 

научный и практический опыт в сфере образования и науки - авторы учебников, учебных посо-

бий, монографий и научных статей по проблемам педагогики, численных методов, математи-

ческого моделирования, программирования и защиты информации.  

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобр-

науки России. 

6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-

жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалаври-

ата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательно по программе бакалавриата  может осу-

ществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодате-

лями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностран-

ными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-обществен-

ными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной про-

граммы 

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 

программы на факультете компьютерных технологий и прикладной математики, является под-

готовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззрен-

ческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 

на факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной работе, студенческим 

советом факультета, студенческим советом общежития, профсоюзной организацией студентов, 

кураторами академических групп. 
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Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

факультете необходимыми для всестороннего развития личности студента являются: 

− создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной дея-

тельности и организации социальной работы; 

− дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка конкретных

мер по совершенствованию воспитательной работы; 

− организация системы взаимодействия и координации деятельности государствен-

ных органов, структурных подразделений университета, общественных и профсоюзных орга-

низаций и участников образовательного процесса по созданию благоприятной социокультур-

ной среды и осуществлению социальной защиты и поддержки обучающихся; 

− развитие системы социального партнёрства;

− обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспита-

тельной деятельностью, сферами досуга и отдыха обучающихся; 

− подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем направле-

ниям воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстети-

ческому, трудовому, правовому, физическому, социально-психологическому и др.; 

− расширение спектра мероприятий по социальной защите участников образователь-

ного процесса; 

− организация и ведение работы по выполнению социальных программ и проектов;

− активизация работы института кураторов, совершенствование системы студенче-

ского самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие инфраструк-

туры студенческих объединений; 

− реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы;

− вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и

культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

− мониторинг состояния социальной и воспитательной работы университета;

− участие в формировании и поддержании имиджа университета. Позиционирование

КубГУ как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные функции. 

На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овла-

дения профессиональными компетенциями: встречи с работодателями, мастер классы и олим-

пиады по программированию. 

На факультете действуют органы студенческого самоуправления: Объединенный совет 

обучающихся (ОСО), Первичная профсоюзная организация студентов (ППОС) Кубанского гос-

ударственного университета,  старостат. 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ос-

новывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни-

верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образова-

тельного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

– альтернативная версия официального сайта Университета в сети «Интернет» для сла-

бовидящих; 

– специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов пе-

чатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации и др.); 
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– пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления;

– специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;

- электронная информационно-образовательная среда, включающая использование ди-

станционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут полу-

чать образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной про-

граммы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализиро-

ванных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа про-

ектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной фе-

деральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом со-

стояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 

социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттеста-

ции обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для инвалидов и лиц ОВЗ в Университете установлен особый порядок освоения дисци-

плины (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатом факультета, 

при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровож-

дение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется 

помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологиче-

ской, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
Код и 

наименование 

профессионального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код наименование Уровень ква-

лификации 

Код наименование Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

06.001 ПРОГРАМ-

МИСТ 

D Разработка тре-

бований и проек-

тирование про-

граммного обес-

печения  

6 D/03.

6 

Проектирова-

ние программ-

ного обеспече-

ния 

6 

06.015 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ИНФОРМАЦИ-

ОННЫМ СИСТЕ-

МАМ 

В Выполнение ра-

бот по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизи-

рующих задачи 

организацион-

ного управления 

и бизнес-про-

цессы 

5 B/16.

5 

Развертыва-

ние серверной 

части ИС у за-

казчика 

5 

06.016 РУКОВОДИ-

ТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В 

ОБЛАСТИ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ 

А Управление про-

ектами в области 

ИТ на основе по-

лученных планов 

проектов в усло-

виях, когда про-

ект не выходит за 

пределы утвер-

жденных пара-

метров 

6 A/06.

6 

Организация 

заключения 

договоров в 

проектах в со-

ответствии с 

полученным 

заданием 

6 

06.016 РУКОВОДИ-

ТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В 

ОБЛАСТИ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ 

А Управление про-

ектами в области 

ИТ на основе по-

лученных планов 

проектов в усло-

виях, когда про-

ект не выходит за 

пределы утвер-

жденных пара-

метров 

6 A/30.

6 

Анализ рисков 

в проектах в 

области ИТ в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

6 

40.011 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО НАУЧНО-ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИМ И ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОР-

СКИМ РАЗРАБОТ-

КАМ 

A Проведение 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-кон-

структорских 

разработок по от-

дельным разде-

лам темы 

5 A/02.

5 

Осуществле-

ние выполне-

ния экспери-

ментов и 

оформления 

результатов 

исследований 

и разработок 

5 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 



Приложение 3

  «Б1.В.01 Аналитика больших данных» 

Направление подготовки/специальность 09.04.02 Информационные системы и 

технологии   

Объем трудоемкости: 4 зач. ед. 

Цель дисциплины:  

Основной целью дисциплины является изучение методов работы со 

структурированными и неструктурированными данными большого объема, и 

формирование у студентов навыков распределенных и высокопроизводительных 

вычислений. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов научного, 

творческого подхода к освоению математических методов, технологий разработки 

программного обеспечения. 

Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со 

следующей современной научной информацией:  

о том, что современные прикладные задачи в значительной мере характеризуются не 

сложностью отдельных расчетов, а большим объемом данных, участвующих в этих 

расчетах;  

о том, что для эффективного решения задач с большими объемами данных 

необходимо использование архитектур вычислителей с массовым параллелизмом.  

Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами 

подготовки магистра.  

Научной основой для построения программы данной дисциплины является 

теоретико-прагматический подход в обучении. 

Задачи дисциплины: 

Основные задачи дисциплины: 

• ознакомление с классами прикладных задач, требующих обработки больших

объемов данных;

• ознакомление с современными методами параллельной обработки данных на

кластерах;

• приобретение навыков написания программ в специализированных 

фреймворках для работы с большими данными;

• ознакомление с методами организации хранения данных.

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Технологии хранения и обработки больших объёмов данных» относится к 

«Часть, формируемая участниками образовательных отношений» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 



ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия решений 

ПК-1 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в 

области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать 

в их проектировании и разработке 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения 

работ, составлять на высоком уровне соответствующие технические описания 

и инструкции с учетом теории и практики 

Основные разделы дисциплины: 

Классы задач, использующих данные больших объемов. Источники данных; 

Масштабируемые кластерные архитектуры; Методы обработки. Метод Map Reduce; 

Методы реализации. Hadoop; Хранение данных. NoSQL; Алгоритмы; Перспективы Big 

Data. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор Миков А.И., профессор кафедры информационных технологий, доктор физико-

математических наук, профессор 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.02 «Ансамблирование методов машинного обучения» 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль 

Искусственный интеллект и машинное обучение  

Объем трудоемкости: 5 з.е. 

Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным стандартом 

высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии, в рамках которой преподается дисциплина. 

Цели дисциплины Ансамблирование методов машинного обучения: 

 познакомить студентов с основными разделами искусственного интеллекта;

 научить студентов правильно выбирать методы решения задач ИИ в соответствии с

поставленной задачей; 

 научить студентов проводить предварительный анализ данных и подготовку данных

для дальнейшего использования в задачах машинного обучения. 

Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем: 

 изучить базовые понятия систем искусственного интеллекта, а также разделы ИИ;

 изучить основные задачи машинного обучения и подходы к их решению;

 познакомить студентов с основными этапами анализа данных и их подготовки;

 изучить инструменты для проведения предварительного анализа данных и

ансамблирования на языке Python (Scikit learn, Numpy, Matplotlib, XGBoost, CatBoost, Pandas, 

фреймворк PyTorch). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Ансамблирование методов машинного обучения» изучается в 3-м семестре и 

использует разносторонние знания, полученные в предыдущих семестрах. Преподавание 

дисциплины ведется в виде лекций, лабораторных и самостоятельных занятий. Большая 

часть лекционного материала дается в интерактивном режиме. Основная цель лабораторных 

занятий - углубленное изучение систем компьютерной математики. 

Дисциплина «Ансамблирование методов машинного обучения» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимы знания следующих дисциплин: Б1.В.01 Аналитика больших 

данных. Кроме того, данная дисциплина связана с дисциплиной Б1.В.06 Математические 

модели искусственного интеллекта, преподаваемой во 2 семестре и  Б1.О.13 Нечеткие и 

нейросетевые технологии искусственного интеллекта, преподаваемой в 3 семестре. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; ОПК-4 Способен применять на практике 

новые научные принципы и методы исследований; ОПК-7 Способен разрабатывать и 

применять математические модели процессов и объектов при решении задач анализа и 

синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки принятия решений; 

ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного 

интеллекта и машинного обучения. 

Основные разделы дисциплины: 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Внеауд

иторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Введение в ИИ 32 12 20 

2. Предобработка данных 38 2 6 30 

3. Ансамблевые методы 109,8 4 12 93,8 

ИТОГО по разделам дисциплины 179,8 18 18 143,8 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 

Общая трудоемкость по дисциплине 180 18 18 143,8 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.  

Основная литература: 

1. Макшанов, А. В. Технологии интеллектуального анализа данных : учебное пособие

/ А. В. Макшанов, А. Е. Журавлев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 212 

с. — ISBN 978-5-8114-4493-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120063 (дата обращения: 18.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух,

Н. Е. Суркова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-

8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Хливненко, Л. В. Практика нейросетевого моделирования : учебное пособие / Л. В.

Хливненко, Ф. А. Пятакович. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-

3639-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123697 (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Автор: Казаковцева Е.В. – ст.преподаватель КАДИИ 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Спецсеминар» 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Объем трудоемкости: 5 з.е. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

безопасности информационных экономических систем. 

Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем: 

− рассмотрение государственных стандартов, актуальных методов в области

защиты информации; 

− навыки решения задач математики криптографии;

− знание стандартных алгоритмов шифрования (в том числе ЭЦП) и безопасной

передачи данных; 

− знание в области построения компьютерных сетей;

− умение грамотно организовать систему безопасности информационных

экономических систем предприятия, с учетом законодательства РФ. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Безопасность информационных экономических систем» включена в блок 

Факультативы. Дисциплина изучается в 7-м семестре и использует разносторонние знания, 

полученные в предыдущих семестрах. Изучение дисциплины базируется на сумме знаний и 

навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин, как: 

«Дискретные математические системы», «Математический анализ», «Вычислительные 

методы», «Основы программирования», «Компьютерные сети», «Интерпретируемые 

языки программирования». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3− Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла. 
Основные разделы дисциплины: 

Безопасность информационных систем: понятие, методы защиты, актуальные задачи, 

законодательство РФ в области защиты информации и персональных данных, службы и 

методы контроля законодательства РФ в области защиты информации и персональных 

данных; Математика криптографии; Стандартные алгоритмы шифрования с симметричным 

и ассиметричными ключами; Электронно-цифровая подпись: хэш- функции, алгоритмы, 

процесс работы; Организация безопасной компьютерной сети; Организация безопасности 

информационных экономических систем на предприятии. 

Курсовые работы: курсовая работа не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Автор: Грищенко В.И., ст. преподаватель кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.04 «Диджитализированные системы и технологии» 
         (код и наименование дисциплины) 

Объем трудоемкости: __5__ зачетных единиц 

Цель дисциплины: Изучение методов и технологий создания многозвенных приложений 

доступа к данным    

Задачи дисциплины: Дать навыки практической разработки многозвенных Windows-

приложений  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Диджитализированные системы и технологии» относится к 

обязательной части.  

Студенты, обучающиеся дисциплине Б1.В.04 «Диджитализированные системы и 

технологии» должны владеть навыками разработки и применения алгоритмических и 

программных решений в области прикладного программного обеспечения, полученными 

при изучении таких дисциплин, как «Информатика», «Алгоритмизация и анализ 

сложности». Слушатель должен быть готов использовать знания, полученные в рамках 

дисциплины «Теория и технология программирования» в изучении последующих 

дисциплин «Программирование на языке Python», «Программирование на языке SQL». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК-7.3 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий и 

их применение в профессиональной 

деятельности 

знает основные методы, способы и средства 

программирования сложных приложений в среде Delphi 

умеет составлять и контролировать план выполняемой 

работы по разработке программ 

владеет навыками проектирования ИС в соответствии с 

задачей предметной области 

ИОПК-10.2 Разрабатывает программные 

приложения, пригодные для практического 

применения 

знает синтаксической и семантической организации, 

методов использования и парадигм языка 

программирования Delphi 

умеет при решении конкретной задачи профессионально 

грамотно сформулировать задачу программирования 

реализовать ее в данной языковой среде  

иметь опыт разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 



№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  
Основные понятия визуального программирования. СВП 

Delphi 
26 6 - 10 10 

2.  Основные компоненты разработки приложений СВП Delphi 28 8 - 10 10 

3.  Создание приложений в Delphi. 28 8 - 10 10 

4.  Язык программирования Python 22 8 - 4 10 

5.  Ввод и вывод, операторы, переменные, типы данных, условия 36 8 - 12 16 

6.  Операторы и переменные. Списки. 30 8 - 12 10 

7.  Типы данных. Строки. Условные операторы. 36,8 8 - 12 16,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 206,8 54 - 70 82,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 9     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  252     

 

Курсовые работы:  не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Авторы: Грищенко В.И., ст. преподаватель кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта. 
 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Современные технологии разработки интерфейсов» 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Объем трудоемкости: 5 з.е. 

Цель дисциплины: формировать представление о типах задач, возникающих в области 

разработки интерфейсов и с помощью современных языков, фреймворков и технологий, 

которые помогут студентам выявлять, формализовать и успешно решать практические 

задачи, возникающие в процессе их профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем: 

– формирование представления о современных технологиях и подходах к разработке

интерфейсов;

– приобретение профессиональных навыков в решениях задач с использованием

современных технологий.

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Программа связана со следующими дисциплинами: web-программирование, 

операционные системы, основы программирования, распределенные задачи и 

алгоритмы, бизнес-процессы разработки программного обеспечения, технологии xml, 

разработка мобильных приложений, основы компьютерной графики, системы 

компьютерной математики. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ОПК-7; ОПК-8; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3: 

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов 

ОПК–2  Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 

получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством 

информационных технологий 

ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в области 

информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их проектировании 

и разработке 

Основные разделы дисциплины: 

Разработка интерфейсов. JavaScript и TypeScript. Введение. Современные фреймворки для 

разработки интерфейсов. Дополнительные технологии для разработки. Сборщики, пре- и 

постпроцессоры, тестирование. 

Курсовые работы: курсовая работа не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Автор: Грищенко В.И., ст. преподаватель кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Объектно-ориентированные языки и 

системы программирования» 
(код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

Объем трудоемкости: 5 зач. ед. 

Цель дисциплины: 

Цель   дисциплины   –   изучение студентами объектно-ориентированного 

подхода в программировании. Все практические примеры рассматриваются на 

языке программирования JAVA. Воспитательная цель: формирование свободного и 

творческого подхода к программированию на современных языках высокого 

уровня, интереса к наблюдению за тенденциями и новостями в области средств 

разработки программного обеспечения.  

Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со 

следующей современной научной информацией: 

- об особенностях и последних достижениях в области объектно-

ориентированного 

программирования; 

- о положительных и отрицательных чертах подхода к программированию,

реализованному в языке JAVA. 

Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами в 

подготовке магистра. 

Научной основой для построения программы данной дисциплины является 

теоретико-прагматический подход в обучении. 

Задачи дисциплины: 

Основные задачи курса на основе системного подхода: 

- закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе углубленного

изучения объектно-ориентированного подхода в программировании;

- знакомство с принципами инкапсуляции, наследования и полиморфизма;

- обучение созданию мультиплатформенных приложений

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Объектно-ориентированные языки и системы программирования» 

изучается на первом году обучения и является важной дисциплиной с профессиональным 

уклоном, ориентированной на освоение современных тенденций в области разработки 

прикладных программных решений. Дисциплина «Объектно-ориентированные языки и 

системы программирования» изучается в 2 семестре. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

Основные разделы дисциплины: 

Основные конструкции ЯП Java, основы ООП, методы, модификаторы доступа, 

наследование, глобальный суперкласс Object, полиморфизм, абстрактные классы, 

интерфейсы, исключения, дженерики, коллекции, лямбда-выражения, функциональные 

интерфейсы, основы создания оконных приложений, обработка событий 



Курсовые работы: не предусмотрено 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Автор старший преподаватель кафедры информационных технологий Г.А. Кесиян 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 «Объектно-ориентированные модели» 

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов) 

Цель дисциплины:  
Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным 

стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по 
направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», в рамках 
которой преподается дисциплина. 

Целью освоения учебной дисциплины «Объектно-ориентированные модели» является 
развитие профессиональных компетентностей приобретения практических навыков 
проектирования и разработки интеллектуальных информационных систем в экономике, 
реализующих инновационный характер в высшем образовании. 

Задачи дисциплины:  
−  актуализация и развитие знаний в области интеллектуальных информационных 

систем;  
−  применение научных знаний о проектировании и разработке интеллектуальных 

информационных систем в сфере математического и информационного обеспечения 
экономической деятельности;  

−  использование методов машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа 
экономических данных и показателей;  

−  проектирование и разработка интеллектуальных информационных систем; 
−  развитие навыков проектирования и разработки интеллектуальных информационных 

систем;  
− овладение инновационными технологиями, инновационными навыками 

проектирования и разработки интеллектуальных информационных систем. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Объектно-ориентированные модели» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
учебного плана.  

Дисциплина «Объектно-ориентированные модели» тесно связана с дисциплинами 
«Искусственный интеллект», «Математические модели искусственного интеллекта» и 
«Нечеткие и нейросетевые технологии искусственного интеллекта». Она направлена на 
формирование знаний и умений обучающихся разрабатывать и использовать 
интеллектуальные информационные системы. Обеспечивает способность у обучающихся 
к теоретико-методологическому анализу цифровых систем; формирование компетенций в 
разработке и использовании инновационных технологии в создании и разработке 
программного обеспечения. В совокупности изучение этой дисциплины готовит 
обучаемых как к различным видам практической экономической деятельности, так и к 
научно-теоретической, исследовательской деятельности.  
Изучение данной дисциплины базируется на подготовке студентов, полученной при 
прохождении ООП бакалавриата, а также на знаниях, полученных в рамках дисциплин 
ООП магистратуры. Преподавание дисциплины ведется в виде лекционных, лабораторных 
и самостоятельных занятий. Большая часть материала дается в интерактивном режиме. 
Основная цель лабораторных занятий – углубленное изучение цифровых систем и 
технологий построенных на основе нейронных сетей. 



Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 
числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач 

Знать: 1. Знать основы архитектуры предприятия, пользоваться методологией
научного исследования.
2. Знать особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в российских и международных
исследовательских коллективах.

Уметь: 1. Анализировать особенности руководства командой.
2. Следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских
и международных исследовательских коллективах с целью решения научных
и научно-образовательных задач.

Владеть: 1. Определением тенденции и перспективы размещения производства и
оборудования, управления человеческими и материальными ресурсами,
проектами.
2. Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного и иного характера, возникающих при
работе по решению научных и научно образовательных задач в коллективе.

ОПК-5 Способность разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 
информационных и автоматизированных систем 

Знать: 1. Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, их анализ при
решении задач в области профессиональной деятельности

2. Методологии разработки программного обеспечения и технологии
программирования, методы разработки математических моделей и их
анализа.

3. Стандартные алгоритмы и области их применения, методы разработки
математических моделей и их анализа

4. Инструменты и методы проведения аудитов качества при решении задач в
области профессиональной деятельности

Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований при решении задач в области
профессиональной деятельности

2. Вырабатывать варианты реализации требований при решении задач в
области профессиональной деятельности

3. Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и проводить их
анализ

4. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,
разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении
задач в области профессиональной деятельности

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программному
обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности

2. Оценкой времени и трудоемкости реализации требований к программному
обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности

3. Анализом и оценкой качества алгоритмизации поставленных задач в
соответствии с требованиями технического задания или других принятых в
организации нормативных документов



ОПК-6 Способность использовать методы и средства системной инженерии в области получения, 
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством информационных 
технологий 

Знать: 1. Возможности существующей программно-технической архитектуры,
технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности

2. Возможности современных и перспективных средств разработки
программных продуктов, технических средств и технологии для решения
задач в области профессиональной деятельности с учетом требований
информационной безопасности

3. Методологии разработки программного обеспечения и технологии
программирования, существующие информационно-коммуникационные
технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности

4. Особенности выбранной среды программирования при адаптации
существующих информационно-коммуникационные технологий для
решения задач в области профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и адаптировать
существующие информационно-коммуникационные технологии для
решения задач в области профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

2. Использовать методы и приемы формализации задач, комбинировать и
адаптировать существующие информационно-коммуникационные
технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности

3. Использовать возможности имеющейся технической и/или программной
архитектуры с учетом требований информационной безопасности

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программному
обеспечению с учетом требований информационной безопасности

2. Согласованием требований к программному обеспечению с
заинтересованными сторонами посредством информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информационной
безопасности

3. Определением стандартов в области качества, которым необходимо
следовать при выполнении работ с учетом требований информационной
безопасности

4. Разработкой регламентов по управлению качеством при решении задач в
области профессиональной деятельности с учетом требований
информационной безопасности

5. Оценкой качества алгоритмизации поставленных задач в соответствии с
требованиями технического задания или других принятых в организации
нормативных документов с учетом требований информационной
безопасности

ОПК-8 Способность осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 
проектов 

Знать: 1. Методологии разработки программного обеспечения и технологии
программирования, компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его
назначением

2. Методологии и технологии проектирования и использования баз данных,
компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или
программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением,
методы выбора современных оптимальных технологий и средств его



разработки и сопровождения 

3. Стандарты в области качества, применимые к предметной области, методы
выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и
сопровождения

Уметь: 1. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,
эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его
назначением, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и
средств его разработки и сопровождения

2. Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях,
эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его
назначением, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и
средств его разработки и сопровождения

3. Использовать выбранную среду программирования, эффективно
определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения
или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением,
осуществлять выбор современных оптимальных технологий и средств его
разработки и сопровождения

Владеть: 1. Согласованием требований к программному обеспечению с
заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современных
оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения

2. Оценкой и согласованием сроков выполнения поставленных задач,
определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения
или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением,
осуществлять выбор современных оптимальных технологий и средств его
разработки и сопровождения

ПК-3 Способность эффективно применять алгоритмические и программные решения в области 
информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их проектировании и 
разработке 

Знать: 1. Особенности индивидуальной и коллективной научной деятельности;
специфику научного исследования по информатике и информационным
технологиям.

2. Требования к подготовке магистерской диссертации; требования к
научным публикациям; нормативные документы, регламентирующие
процедуру планирования и проведения научных исследований и требования
к сопровождающей документации

Уметь: 1. Анализировать информацию, документы и данные о процессной
архитектуре организации

2. Производить сравнительный анализ (бенчмаркинг) вариантов машинного
обучения; анализировать взаимосвязи между процессами.

Владеть: 1. Анализом соответствия существующей процессной архитектуры
организации требованиям, определенным к процессной архитектуре
организации исходя из структуры бизнеса, целей и стратегии организации

2. Навыками разработки планов и технических заданий для научных
исследований



Содержание дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре на 1 курсе (очная форма обучения) 

Количество часов 

Аудиторная 
работа 

Внеаудит
орная 
работа 

№ Наименование разделов (тем) 
Всего 

Л ПЗ ЛР СРС 
Раздел 1. Объекты и классы в объектно-ориентированном 
программировании (ООП) 

1. Класс, архитектура и компоненты класса в ООП 11 2 2 7 

2. 
Модификаторы доступа, видимость компонентов, 
статичность компонентов 

13 2 2 9 

3. Поля, свойства, именование переменных 13 2 2 9 
Раздел 2 Процедуры, функции, методы 

4. Общая характеристика процедур, функций и методов в ООП 13 2 2 9 
5. Конструктор, статичные методы, рекуррентные методы 17 4 4 9 

Раздел 3 Принципы объектно-ориентированного 
программирования (ООП) 

6. Общие принципы ООП 17 4 4 9 
7. Наследование, инкапсуляция, полиморфизм в ООП 17 4 4 9 

Раздел 4 Применение ООП в проектировании и 
разработке интеллектуальных технических систем 

8. Базовые классы, пользовательские классы в ООП 13 2 2 9 
9. Базовый класс Object 13 2 2 9 
10. Базовые библиотеки, пользовательские библиотеки в ООП 17 4 4 9 

ИТОГО по разделам дисциплины 144 28 - 28 88 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 35,7 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 
Подготовка к текущему контролю - 
Общая трудоемкость по дисциплине 180 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 

Автор: Левченко Д.А., к.п.н., доцент КАДиИИ 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

09.04.02. Информационные системы и технологи (Искусственный интеллект и машинное 

обучение) 

Объем трудоемкости: 4 зачётные единицы 

Цель дисциплины: углубление и расширение знаний, умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с их потребностями, запросами и 

способностями, создание условий для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечение 

подготовки одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

Задачи: 

• расширение научно-теоретических знаний и практических навыков обучающихся;

• развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся;

• привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач;

• активное вовлечение обучающихся в процесс построения эффективной стратегии карьеры;

• необходимой для успешной профессиональной деятельности.

 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина относится к дисциплинам образовательной программы подготовки магистров 

по магистерской программе: Искусственный интеллект и машинное обучение направления 09.04.02 

Информационные системы и технологи (индекс дисциплины в соответствии с учебным планом: 

Б1.В.ДВ.02.01). 

Факультативная дисциплина «цифровые технологии экономики и финансов» также базируется 

на умениях и навыков, полученных в ходе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-3, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1. 

Основные разделы дисциплины: 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения факультативной 

дисциплины, позволят развить познавательные интересы и творческие способности обучающихся 

при выполнении научно-исследовательской работы, при прохождении преддипломной практики и 

государственной итоговой аттестации (выпускная квалификационная работа). 

№ 

п/ 

п 

Темы дисциплины 
Всего 

часов 
на тему 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 

лк пр лаб СРС 

1. 
Тема 1. Нормативное регулирование 

информационных технологий цифровой 
экономики. 

12 - - 2 10 

2. 
Тема 2. Сквозные технологии цифровой 
экономики. 

12 - - 2 10 

3. 

Тема 3. Современное состояние развития 

технологий цифровой экономики в 

информационных системах и технологиях 
управления бизнес-процессами в России. 

12 - - 2 10 

всего по видам учебных занятий 36 - - 6 30 



Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Автор: Преподаватель кафедры анализа данных и искусственного интеллекта Д.В. Мельник 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02 «Современные методы биржевой торговли» 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа) 

Цель дисциплины: 
Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным 

стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по 
направлению подготовки «Прикладная математика и информатика», в рамках которой 
преподается дисциплина. 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные методы биржевой торговли» 
является развитие профессиональных компетентностей приобретения практических 
навыков проектирования и разработки интеллектуальных информационных систем в 
экономике, реализующих инновационный характер в высшем образовании  

Задачи дисциплины: 
− актуализация и развитие знаний в области интеллектуальных информационных

систем;
− применение научных знаний о проектировании и разработке интеллектуальных

информационных систем в сфере биржевой торговли в процессе математического и
информационного обеспечения экономической деятельности;

− использование методов машинного обучения и искусственного интеллекта для
экономического и технического анализа данных биржевых показателей;

 проектирование и разработка интеллектуальных информационных систем в 
приложении к биржевой торговле; 

− развитие навыков проектирования и разработки интеллектуальных информационных
систем биржевой торговли;

− овладение инновационными технологиями, инновационными навыками
проектирования и разработки интеллектуальных информационных систем.

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные методы биржевой торговли» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
учебного плана.  

Дисциплина «Современные методы биржевой торговли» тесно связана с 
дисциплинами «Искусственный интеллект», «Математические модели искусственного 
интеллекта» и «Нечеткие и нейросетевые технологии искусственного интеллекта». Она 
направлена на формирование знаний и умений обучающихся разрабатывать и 
использовать интеллектуальные информационные системы. Обеспечивает способность у 
обучающихся к теоретико-методологическому анализу торговых систем; формирование 
компетенций в разработке и использовании инновационных технологии в биржевой 
торговле. В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучаемых как к различным 
видам практической экономической деятельности, так и к научно-теоретической, 
исследовательской деятельности.  

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической 
подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а также на 
знаниях, полученных в рамках дисциплин ООП магистратуры. Преподавание дисциплины 
ведется в виде лекционных, лабораторных и самостоятельных занятий. Большая часть 
материала дается в интерактивном режиме. Основная цель лабораторных занятий – 
углубленное изучение торговых систем и технологий построенных на основе нейронных 
сетей. 



Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  
Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: 1. Знать основы архитектуры предприятия, пользоваться методологией
научного исследования.
2. Знать особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в российских и международных
исследовательских коллективах.

Уметь: 1. Анализировать особенности руководства командой.
2. Следовать нормам, принятым в научном общении при работе в
российских и международных исследовательских коллективах с целью
решения научных и научно-образовательных задач.

Владеть: 1. Определением тенденции и перспективы размещения производства и
оборудования, управления человеческими и материальными ресурсами,
проектами.
2. Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного и иного характера, возникающих при
работе по решению научных и научно образовательных задач в
коллективе.

ОПК-3 Способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями 

Знать: 1. Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, их анализ при
решении задач в области профессиональной деятельности

2. Методологии разработки программного обеспечения и технологии
программирования, методы разработки математических моделей и их
анализа.

3. Стандартные алгоритмы и области их применения, методы разработки
математических моделей и их анализа

4. Инструменты и методы проведения аудитов качества при решении задач
в области профессиональной деятельности

Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований при решении задач в области
профессиональной деятельности

2. Вырабатывать варианты реализации требований при решении задач в
области профессиональной деятельности

3. Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и проводить
их анализ

4. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,
разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении
задач в области профессиональной деятельности

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программному
обеспечению при решении задач в области профессиональной
деятельности

2. Оценкой времени и трудоемкости реализации требований к
программному обеспечению при решении задач в области
профессиональной деятельности

3. Анализом и оценкой качества алгоритмизации поставленных задач в
соответствии с требованиями технического задания или других принятых в
организации нормативных документов



ОПК-4 Способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Знать: 1. Возможности существующей программно-технической архитектуры,
технологии для решения задач в области профессиональной деятельности
с учетом требований информационной безопасности

2. Возможности современных и перспективных средств разработки
программных продуктов, технических средств и технологии для решения
задач в области профессиональной деятельности с учетом требований
информационной безопасности

3. Методологии разработки программного обеспечения и технологии
программирования, существующие информационно-коммуникационные
технологии для решения задач в области профессиональной деятельности
с учетом требований информационной безопасности

4. Особенности выбранной среды программирования при адаптации
существующих информационно-коммуникационные технологий для
решения задач в области профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и
адаптировать существующие информационно-коммуникационные
технологии для решения задач в области профессиональной деятельности
с учетом требований информационной безопасности

2. Использовать методы и приемы формализации задач, комбинировать и
адаптировать существующие информационно-коммуникационные
технологии для решения задач в области профессиональной деятельности
с учетом требований информационной безопасности

3. Использовать возможности имеющейся технической и/или программной
архитектуры с учетом требований информационной безопасности

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программному
обеспечению с учетом требований информационной безопасности

2. Согласованием требований к программному обеспечению с
заинтересованными сторонами посредством информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информационной
безопасности

3. Определением стандартов в области качества, которым необходимо
следовать при выполнении работ с учетом требований информационной
безопасности

4. Разработкой регламентов по управлению качеством при решении задач в
области профессиональной деятельности с учетом требований
информационной безопасности

5. Оценкой качества алгоритмизации поставленных задач в соответствии с
требованиями технического задания или других принятых в организации
нормативных документов с учетом требований информационной
безопасности

ОПК-7 Способность разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при 
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки 
принятия решений 

Знать: 1. Методологии разработки программного обеспечения и технологии
программирования, компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его
назначением

2. Методологии и технологии проектирования и использования баз данных,
компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или
программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением,
методы выбора современных оптимальных технологий и средств его



разработки и сопровождения 

3. Стандарты в области качества, применимые к предметной области,
методы выбора современных оптимальных технологий и средств его
разработки и сопровождения

Уметь: 1. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,
эффективно определять компонентный состав и архитектуру
программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в
соответствии с его назначением, осуществлять выбор современных
оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения

2. Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях,
эффективно определять компонентный состав и архитектуру
программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в
соответствии с его назначением, осуществлять выбор современных
оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения

3. Использовать выбранную среду программирования, эффективно
определять компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его
назначением, осуществлять выбор современных оптимальных технологий
и средств его разработки и сопровождения

Владеть: 1. Согласованием требований к программному обеспечению с
заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современных
оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения

2. Оценкой и согласованием сроков выполнения поставленных задач,
определять компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его
назначением, осуществлять выбор современных оптимальных технологий
и средств его разработки и сопровождения

ПК-1 Способность формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного 
интеллекта и машинного обучения 

Знать: 1. Особенности индивидуальной и коллективной научной деятельности;
специфику научного исследования по информатике и информационным
технологиям.

2. Требования к подготовке магистерской диссертации; требования к
научным публикациям; нормативные документы, регламентирующие
процедуру планирования и проведения научных исследований и
требования к сопровождающей документации

Уметь: 1. Анализировать информацию, документы и данные о процессной
архитектуре организации

2. Производить сравнительный анализ (бенчмаркинг) вариантов
машинного обучения; анализировать взаимосвязи между процессами.

Владеть: 1. Анализом соответствия существующей процессной архитектуры
организации требованиям, определенным к процессной архитектуре
организации исходя из структуры бизнеса, целей и стратегии организации

2. Навыками разработки планов и технических заданий для научных
исследований



Содержание дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины, 

изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения) 

Количество часов 

Аудиторная 
работа 

Внеаудит
орная 
работа 

№ Наименование разделов (тем) 
Всего 

Л ПЗ ЛР СРС 
Раздел 1. Основы организации и функционирования 
рынка ценных бумаг 

1. 
Функции, структура и регулирование рынка ценных бумаг. 
Участники рынка ценных бумаг 

15 2 4 9 

2. 
Арифметика финансового рынка. 
Характеристики ценных бумаг 

15 2 4 9 

3. Технический и фундаментальный анализ 15 2 4 9 
Раздел 2 Основы организации и функционирования 
рынка производных финансовых инструментов 

4. 
Общая характеристика рынка производных финансовых 
инструментов 

12 1 2 9 

5. 
Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Опционные 
контракты. Спекуляция, арбитраж, хеджирование 

12 1 2 9 

Раздел 3 Технический анализ данных рынка ценных 
бумаг и производных финансовых инструментов 

6. Техника биржевой торговли. Анализ графиков. 15 2 4 9 

7. 
Осцилляторы и циклы Эллиотта. Представления Ганна. 
Уровни Фибоначчи 

15 2 4 9 

Раздел 4 Проектирование и разработка 
интеллектуальных технических торговых систем для 
автоматизированной работы на рынке ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов 

8. Торговые системы и измерение эффективности торговли 15 2 4 9 

9. 
Разработка полуавтоматических и автоматических торговых 
систем на основе индикаторов технического анализа 

15 2 4 9 

10. 
Разработка полуавтоматических и автоматических торговых 
систем на основе моделей нейронных сетей 

14,8 2 4 8,8 

ИТОГО по разделам дисциплины 143,8 18 - 36 89,8 
Контроль самостоятельной работы (КСР) - 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 
Подготовка к текущему контролю - 
Общая трудоемкость по дисциплине 144 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт. 

Автор: Левченко Д.А., к.п.н., доцент КАДиИИ 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.О.1 «Теория и практика передачи и защиты информации»

Направление подготовки/специальность 09.04.02 Информационные 
системы и технологии, профиль Искусственный интеллект и машинное 
обучение
Объем трудоемкости: 4 зач.ед. 

Цель дисциплины:  

Основной целью дисциплины является изучение основных принципов, методов и 

средств защиты информации в процессе ее обработки, передачи и хранения с 

использованием компьютерных средств и коммуникаций.  

При освоении дисциплины предусмотрены лекции и самостоятельная работа.  

На лекциях рассматриваются методологические основы информационной 

безопасности, типовые угрозы и уязвимости, правовое регулирование и организационное 

обеспечение защиты информации, формирование требований для проектирования систем 

защиты информации, акцентируется внимание на безопасности в информационных 

системах персональных данных, государственных информационных системах и на 

объектах критической информационной инфраструктуры. Изучаются базовые 

криптографические методы, принципы и свойства дискреционных, мандатных и ролевых 

систем управления доступом в компьютерных системах. Даётся обзор стандартов 

информационной безопасности, классов защищённости, профилей защиты и оценочных 

уровней доверия. Обсуждаются угрозы информационной безопасности при разработке 

программного обеспечения, понятие не декларированных возможностей, принципы 

безопасного программирования, процесс создания защищённых информационных систем.  

Самостоятельная работа включает: изучение учебного и информационного 

материала по тематике дисциплины, подготовку докладов, презентаций и отчётных работ 

по результатам самостоятельной домашней работы, подготовку к текущей и 

промежуточной аттестации. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов научного, 

творческого подхода к освоению информационных технологий.  

Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со 

следующей современной научной информацией:  

о технологии разработки программного обеспечения для мобильных устройств; 

о парадигмах визуального программирования (императивной, функциональной, 

логической, объектно-ориентированной);  

о технологиях программирования (структурной, модульной, объектно-

ориентированной, объектно-ориентированной). 

Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами 

подготовки бакалавра.  

Научной основой для построения программы данной дисциплины является 

теоретико-прагматический подход в обучении. 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– систематизация, формализация и расширение знаний по основным положениям

защиты информации, криптографии и информационной безопасности; 

– обучение студентов приемам работы с современным программным обеспечением

для практического освоения принципов и методов обеспечения информационной 

безопасности; 

– формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития

технологий, связанных с обеспечением информационной безопасности; 



– формирование практических навыков применения средств защиты информации

при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория и практика передачи и защиты информации» относится к 

«Обязательная часть» Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Дисциплина «Теория и практика передачи и защиты информации» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: Информатика, Программирование, Дискретная математика, Математическая 

логика и теория алгоритмов, Основы теории кодирования. Дисциплина «Теория и практика 

передачи и защиты информации» является базовой для прохождения производственной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. Дисциплина «Теория и 

практика передачи и защиты информации» реализуется в 8 семестре в рамках базовой части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Дисциплина «Теория и практика передачи и защиты информации» направлена на 

формирование компетенций:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности, в части следующих результатов обучения;  

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

практической деятельности; 

ОПК-2 - способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач, в части следующих результатов обучения; 

ОПК-2.1 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-2.2 уметь обосновывать выбор программного обеспечения и разрабатывать 

концептуальную и логическую модель данных; 

ОПК-5 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, в части следующих результатов обучения; 

ОПК-5.3 знать основные требования информационной безопасности при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности, в 

части следующих результатов обучения; 

ПК-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты. 

Основные разделы дисциплины: 

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Информация и неопределённость. Численная 

мера неопределённости 
2 2 

2. 
Алгебраическая система <A, F, R> с 

заданными отношениями 
3 3 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Общая схема передачи, хранения и защиты 

информации. Кодирование информации. 
2 2 

4. 
Линейное кодирование. Свойства и способы 

задания линейных кодов 
3 3 

5. 

Основные решаемые проблемы 

криптографией и криптологией. 

Криптостойкость шифра. Принцип 

Керкхоффса  

3 3 

6. 
Математическое моделирование систем 

защиты информации (ВОО_СЗИ)  
2 2 

7. 

Методы моноалфавитных (многоалфавитных) 

подстановок и перестановок 

Применение логических функций в 

криптографии. Хеш-функции 

3 2 

8. 

Современные методы решения проблемы 

передачи ключей. Алгоритм генерации ключа 

для цифровой подписи 

3 3 

9. 
Аддитивная группа точек эллиптической 

кривой 
4 2 

10. 
Рюкзачная криптосистема на основе кода 

Варшамова 
3 3 

11. 
Системы ЭЦП. Установление подлинности и 

целостности данных 
3 3 

12. 
Диофантовы уравнения. Десятая проблема 

Гильберта. ДБК 
4 3 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт 

Автор Осипян В. О. проф., д. физ.-мат. наук, доцент 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б1.О.02 «Технологии проектирования и 

сопровождения ИС» 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Объем трудоемкости: 5 З.Е. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и практических навыков в 

области анализа и системного представления объектов и процессов в специализированной 

сфере народного хозяйства, а также создания и сопровождения информационных систем 

(ИС) разного назначения с учетом задач будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Технологии проектирования и сопровождения ИС» 

предполагает применение знаний и умений, приобретенных в бакалавриате, а именно: 

▪ системного анализа для обследования предметной области ИС и анализа

существующих ИС на российском и зарубежном рынках;

▪ постановки задачи на проектирование ИС и применения для этого методов и

способов проектирования и разработки;

▪ проектирования и разработки базы данных ИС, построения и нормализации

реляционных баз данных с использованием современных CASE-средств;

▪ объектно-ориентированного анализа и моделирования основных процессов с

применением методики UML и поддерживающих ее инструментальных

средств;

▪ системного, проблемного, визуального программирования на современных

алгоритмических языках объектно-ориентированного программирования

высокого уровня;

▪ применения современных инструментальных средств: СУБД и

интегрированных сред разработки (IDE) для создания ИС на всех этапах ее

жизненного цикла.

Предметом учебной дисциплины являются методы, подходы и алгоритмы 

прикладного и автоматизированного проектирования ИС разного назначения. 

Задачами дисциплины является получение представления о процессах 

проектирования и сопровождения ИС, а также приобретения навыков применения 

указанных выше знаний и умений для проектирования, создания и сопровождения ИС, 

отвечающих требованиям современного бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Технологии проектирования и 

сопровождения ИС» относится к «Обязательная часть» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

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

стратегию для достижения поставленной цели 

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

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



ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 

получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством 

информационных технологий 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов 

ПК-3. Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в 

области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их 

проектировании и разработке 

Основные разделы дисциплины: 

1 Проектирование ИС 

2 Технологии командной разработки ИС 

3 Управление требованиями к ИС 

4 Управление конфигурацией ИС 

5 Управление качеством ИС 

6 Управление проектом ИС 

7 Вопросы внедрения и сопровождения ИС 

Курсовые работы: не предусмотрено. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 

Автор: доц. каф. ИТ, к.т.н., доц. Полетайкин А.Н. 



Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование и развитие способности применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

- изучить современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)

языке(ах);

- изучить англоязычную терминологию делового общения для академического и

профессионального взаимодействия;

- рассмотреть наиболее типичные ситуации, которые могут возникнуть в процессе

коммуникации на английском языке;

- совершенствовать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.     

Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплины «Иностранный язык» в 

рамках магистратуры. Для успешного освоения дисциплины должна быть сформирована 

иноязычная коммуникативная компетенция на основном (Б1) уровне, что соответствует 

требованиям обязательного уровня владения иностранным языком.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

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

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

ИУК-4.1. Демонстрирует понимание 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знает: современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет: демонстрировать понимание 

современных коммуникативных технологий, 

применять их для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Владеет: современными коммуникативными 

технологиями, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия, основными навыками 

делового письма, необходимыми для 

подготовки публикации, перевода со словарем 

литературы по широкому и узкому профилю 



Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

специальности, изложения содержания 

прочитанного в виде резюме, эссе, сообщения 

или доклада с предварительной подготовкой. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Знает: культурные особенности и традиции 

различных социальных групп  

Умеет: давать оценку культурно- 

историческим ценностям региона  

Владеет: навыками анализа особенностей 

культурно-исторического развития в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
ОПК-1 .1 Демонстрирует способность 

самостоятельно приобретать, развивать и 

применять профессиональные знания, 

понимать основные проблемы в своей 

предметной области, выбирать методы 

межкультурной коммуникации и средства 

их решения в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: основные проблемы в своей предметной 

области, межкультурные коммуникативные 

методы и средства их решения на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Умеет: самостоятельно выбирать 

коммуникативные межкультурные методы и 

средства решения основных проблем в своей 

предметной области в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Владеет: оптимальными навыками 

межкультурной коммуникации для решения 

основных проблем в своей предметной области в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

1 СЕМЕСТР 

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Post-graduate Computer Course. 

Former Student. 

Writing an Annotation 

17.9 3 14,9 

2. 
Computer Users. 

Computers Make the World Smaller and Smarter. 
16,9 2 14,9 

3. 
Operating Systems 

(Android, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, etc.) 
17,9 3 14,9 

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


4. 
The Internet Today. 

Websites 

Creating a Web page. 

17.9 
3 14,9 

5. Computing Support. 17,9 3 14,9 

6. Data Mining.  Data Security. 18,3 
3 

15,3 

ИТОГО по разделам дисциплины 107.8 18 89.8 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0.2 0.2 

Общая трудоемкость по дисциплине 108 18.2 89.8 

2 СЕМЕСТР 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1. Computer Crime 17,9 3.5 14,4 

2 

Dealing with Enquiries. 

Asking for and Confirming Information. 

Taking Bookings. 

Letter of complaint. 

Confirmation letter. 

Letter of application. 

17,9 3,5 14,4 

3 
People in Computing. 

CVs and Job Interviews. 
17,9 3,5 14,4 

4 
Recent Developments in IT. 

The Future of IT 

18,1 
3,5 14.6 

ИТОГО по разделам дисциплины 71.8 14 57.8 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0.2 

Общая трудоемкость по дисциплине 72 14 57.8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Авторы 

к.п.н., доцент       Мельникова Е.П. 

к.ф.н., доцент       Семерджиди В.Н. 
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Аннотация по дисциплине 

Б1.О.04 «Автоматизированный системно-когнитивный анализ данных» 

09.04.02 Информационные системы и технологии (Искусственный 

интеллект и машинное обучение) 

Курс 1 Семестр 2, 09.04.02, Количество з.е. 4 (144 часов, из них 28 часа лабораторных 

занятий, 14 часов лекционных; 101,8 самостоятельная работа, 0,2 ИКР). 

 
Цель дисциплины: развитие профессиональных компетентностей 

приобретения практических навыков и использования математических моделей 

теории и методов исследования операций и основных положений 

автоматизированного системно-когнитивного анализа данных. 

Задачи дисциплины: 

− характеристика основных задач автоматизированного системно-когнитивного 

анализа данных; 

− изучение системно-когнитивного анализа данных как методологии решения проблем; 

− приобретение навыков анализа методов и процедур принятия решений; 

− приобретение навыков решения структуризованных проблем системно-когнитивного 

анализа данных; 

− приобретение навыков решения слабоструктуризованных и структуризованных 

проблем системно-когнитивного анализа данных. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Она направлена на формирование знаний и навыков системного анализа и 

системного подхода при решении ряда прикладных задач производственно- 

хозяйственной деятельности. Обеспечивает способность у обучающихся к теоретико- 

методологическому анализу проблем оценки экономической деятельности 

предприятий и регионов; формирование компетенций в анализе методов и процедур 

принятия решений для структуризованных, слабоструктуризованных и 

неструктуризованных проблем. 

Курсы обязательные для предварительного изучения: методы оптимизации, 

исследование операций. 

Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины: 

Статистическое  моделирование сложных систем, Системный анализ и принятие 

решений, Аналитика больших данных, Нечеткие и нейросетевые технологии 

искусственного интеллекта. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Код 
компетенц
ии 

Формулировка 
компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать − современное состояние и проблемы математического моделирования 

Уметь − применять теоретические и практические знания в области 

моделирования процессов и систем 

Владеть − теоретическими и практическими знаниями в области 

моделирования процессов и систем 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Знать − основы системно-когнитивного анализа данных и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 
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Уметь − использовать автоматизированный системно-когнитивный анализ 

данных и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Владеть − автоматизированным системно-когнитивным анализом данных и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 
математические, естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе 
в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Знать ̶  математические, естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные основы для решения нестандартных задач системно-
когнитивного анализа данных, в том числе в новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном контексте 

Уметь ̶  использовать математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные основы для решения нестандартных 
задач системно-когнитивного анализа данных, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Владеть ̶  математическими, естественнонаучными, социально-экономическими и 
профессиональными основами для решения нестандартных задач 
системно-когнитивного анализа данных, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

ОПК-3 Способен непосредственно руководить процессами разработки 
программного обеспечения, проводить испытания и разработку 
рекомендаций по внедрению и использованию усовершенствованных или 
разработанных новых методов, моделей, алгоритмов, технологий и 
инструментальных средств работы с большими данными 

Знать − основы непосредственного руководства процессами разработки ПО 

− методы разработки рекомендаций по внедрению и использованию 

усовершенствованных или разработанных новых методов, моделей, 

алгоритмов, технологий и инструментальных средств работы с 

большими данными 

Уметь − проводить анализ процессов разработки ПО 

− анализировать новые методы, модели, алгоритмы, технологии и 

инструментальные средства работы с большими данными 

Владеть − работать в области разработки ПО 

 
ОПК-4 

Способен управлять разработкой продуктов, услуг и решений на основе 

больших данных, разрабатывать и внедрять новые методы и технологии 
исследования больших данных 

Знать − основные понятия, методы, модели, алгоритмы, технологии и 
инструментальные средства работы с большими данными 

Уметь − совершенствовать и разрабатывать новые методы, модели, алгоритмы, 

технологии и инструментальные средства работы с большими данными; 

− проводить испытания и разработку рекомендаций по внедрению и 

использованию усовершенствованных или разработанных новых методов, 
моделей, алгоритмов, технологий и инструментальных средств работы с 

большими данными 

Владеть − методами, моделями, алгоритмами, технологиями и 

инструментальными средствами работы с большими данными 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем 

Знать − основы разработки и модернизации программного и аппаратного 
обеспечения информационного и автоматизированного системно-
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когнитивного анализа данных 

Уметь − разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационного и автоматизированного системно-
когнитивного анализа данных 

Владеть − основами разработки и модернизации программного и аппаратного 
обеспечения информационного и автоматизированного системно-
когнитивного анализа данных 

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в 
области получения, передачи, хранения, переработки и представления 
информации посредством информационных технологий 

Знать − методы и средства системной инженерии в области получения, 
передачи, хранения, переработки и представления информации 

посредством информационных технологий автоматизированного 
системно-когнитивного анализа данных 

Уметь − использовать методы и средства системной инженерии в области 

получения, передачи, хранения, переработки и представления 
информации посредством информационных технологий 
автоматизированного системно-когнитивного анализа данных 

Владеть − методами и средствами системной инженерии в области получения, 
передачи, хранения, переработки и представления информации 

посредством информационных технологий автоматизированного 
системно-когнитивного анализа данных 

ОПК-6 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений 

Знать − основы разработки и применения математических моделей процессов и 
объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений 

автоматизированного системно-когнитивного анализа данных 

Уметь − разрабатывать и применять математические модели процессов и 
объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия решений 
автоматизированного системно-когнитивного анализа данных 

Владеть − способностью разработки и применения математических моделей 
процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза 
распределенных информационных систем и систем поддержки 

принятия решений автоматизированного системно-когнитивного 
анализа данных 

ПК-1 Способен преподавать по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации, анализировать возможность реализации требований к 
программному обеспечению, планировать процесс разработки ПО, 
разрабатывать концепцию системы 

Знать − основы преподавания по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации; 

− методы анализа возможностей реализации требований к 

программному обеспечению; 

− способы планирования процесса разработки ПО; 

− методы разработки концепции системы 

Уметь − выявлять существенные явления проблемной ситуации 

− определять ключевые свойства системы 

− определять функциональные рамки подсистемы 
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− выявлять проблемы и сложности в существующих практиках 

выполнения аналитических работ в организации 

Владеть − технологиями разработки и внедрения моделей и процессов  

ПК-2 
Способен преподавать по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации, анализировать возможность реализации требований к 

программному обеспечению, оценивать временя и трудоемкость 

реализации требований, согласовывать данные требования, принимать 

участие в управленческих решениях, а также контролировать их, 

разрабатывать концепцию системы 

Знать − основные правила разработки программного продукта 

− порядок выявления существенных явлений проблемной ситуации 

− описывать системный контекст и границы системы 

Уметь − контролировать исполнение планов разработки программного 

продукта 

− выявлять существенные явления проблемной ситуации 

− разрабатывать методы и процессы организации аналитических работ в 

ИТ-проекте 

− анализировать проблемную ситуацию 

Владеть − технологиями обсуждения модели проблемной ситуации с 

заинтересованными лицами 

 

Учебно-тематический план очной формы обучения 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование разделов 

Количество часов 

 
Всего 

Аудитор- 
ная 

работа 

Само- 
стоя- 

тельная 
работа Л ЛР 

1 Проблема управления активными объектами 6 2 4  

2 Требования к методам решения проблемы и 
критерии их сравнения. 

26 2 4 20 

3 Система как обобщение множества. 

системное обобщение 
математики и задачи, возникающие при этом 

26 2 4 20 

4 Взаимосвязь математической модели аск- анализа 
с другими моделями 

26 2 4 20 

5 Системный анализ, как метод познания 26 2 4 20 

6 Когнитивная концепция и синтез когнитивного 
конфигуратора 

17,8 2 4 11,8 

7 Аск-анализ, как системный анализ, 
структурированный до уровня базовых 
когнитивных операций 

16 2 4 10 

 ИТОГО по разделам дисциплины 101,8 14 28 101,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2    

 Подготовка к текущему контролю     

 Общая трудоемкость по дисциплине 144    

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях: компьютерные занятия в режимах взаимодействия «преподаватель – студент». 

Вид аттестации: зачет 
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Учебная литература 

Основная литература: 

1. Луценко Е.В. Теоретические основы, технология и инструментарий 

автоматизированного системно-когнитивного анализа и возможности его применения для 

сопоставимой оценки эффективности вузов / Е.В. Луценко, В.Е. Коржаков Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 

(Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №04(088). С. 

340 – 359. – IDA [article ID]: 0881304022. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/22.pdf, 

1,25 у.п.л. 

2. Луценко Е.В. Реализация психологических, педагогических и профориентационных 

тестов и супертестов без программирования в среде интеллектуальной системы «Эйдос- Х++» 

(На примере теста: «Анализ особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности») / Е.В. Луценко, В.Е. Коржаков // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №04(088). С. 1057 – 1085. – IDA 

[article ID]: 0881304076. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/76.pdf, 1,812 у.п.л. 

3. Луценко Е.В. Реализация тестов и супертестов для ветеринарной и медицинской 

диагностики в среде системы искусственного интеллекта «Эйдос-Х++» без программирования / 

Е.В.Луценко, В.Е. Коржаков // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №05(089). С. 167 – 207. – IDA [article ID]: 

0891305014. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/14.pdf, 2,562 у.п.л. 
4. Луценко Е.В. Синтез системно-когнитивной модели природно-экономической 

системы и ее использование для прогнозирования и управления в зерновом производстве (Часть 

1 – постановка задачи) / Е.В. Луценко, К.Н. Горпинченко // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №05(089). С. 1288 – 

1300. – IDA [article ID]: 0891305089. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/89.pdf, 

0,812 у.п.л. 

5. Луценко Е.В. Синтез системно-когнитивной модели природно-экономической 

системы и ее использование для прогнозирования и управления в зерновом производстве (Часть 

2 – преобразование эмпирических данных в информацию) / Е.В. Луценко, К.Н. Горпинченко // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 

КубГАУ, 2013. – №05(089). С. 1301 – 1319. – IDA [article ID]: 0891305090. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/90.pdf, 1,188 у.п.л. 

6. Луценко Е.В. Коэффициент эмерджентности классических и квантовых 

статистических систем / Е.В. Луценко, А.П. Трунев // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 

7. №06(090). С. 214 – 235. – IDA [article ID]: 0901306014. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2013/06/pdf/14.pdf, 1,375 у.п.л. 

8. Луценко Е.В. Синтез системно-когнитивной модели природно-экономической 

системы, ее использование для прогнозирования и управления в зерновом производстве (Часть 

3 – прогнозирование и принятие решений) / Е.В. Луценко, К.Н. Горпинченко // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 

КубГАУ, 2013. – №06(090). С. 863 – 872. – IDA [articleID]: 0901306059. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2013/06/pdf/59.pdf, 0,625 у.п.л. 

9. Луценко Е.В. Синтез системно-когнитивной модели природно-экономической 

системы, ее использование для прогнозирования и управления в зерновом производстве (4 часть 

– исследование объекта моделирования путем исследования его модели) / Е.В. Луценко, К.Н. 

Горпинченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/22.pdf
http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/76.pdf
http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/14.pdf
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государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2013. – №06(090). С. 873 – 893. – IDA [article ID]: 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев, В.Е. Структуры данных. Модели вычислений / В.Е. Алексеев, В.А. Таланов.

- 2- е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 248 с.

: схем., ил. - (Основы информационныхтехнологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556- 0066-3 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428782

Учебно-методическая литература 

1. Луценко Е.В. Системно-когнитивный анализ как развитие концепции смысла Шенка -

Абельсона / Е.В. Луценко // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. –Краснодар: КубГАУ, 2004. – №03(005). С. 65 – 86. – IDA [article ID]: 

0050403004. 

Периодическая литература 

1. Автоматика и вычислительная техника.

2. Реферативный журнал ВИНИТИ

3. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com

4. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/

Автор: профессор кафедры анализа данных и искусственного интеллекта, д.э.н., 

профессор Луценко Е.В. 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

  Б1.О.05 «Блокчейн: технологии и инструменты разработки» 

Направление подготовки/специальность системы и технологии 

Объем трудоемкости: 

4 зач. ед. 

Цель дисциплины:  

изучить распределенные программные системы, принципы функционирования P2P  

и инструменты работы с системами распределенного реестра (блокчейн) и 

криптовалютами (Bitcoin, Etherium). 

Задачи дисциплины: 

– Освоение теоретических основ построения систем P2P и блокчейн.

– Изучение основных принципов функционирования криптовалют.

– Получение практических навыков работы в сети Bitcoin и Etherium и разработки веб-

приложений для взаимодействия с блокчейном.

– Освоение языка программирования смарт контрактов Solidity.

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Относится к относится к «Обязательная часть» Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2, ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-

1. 

Основные разделы дисциплины: 

Bitcoin: Double spending. Cryptocurrency history. Satoshi Nakamoto publication. Bitcoin 

architecture. Network safety. BitcoinCash. Cryptographic and distributed algorithms in Bitcoin. 

Bitcoin addresses and wallets, transactions. Bitcoin JS examples. Multisig-addresses. Copay and 

official client usage examples. Bitcoin node, network communication. CLI and RPC interface. 

Ethereum: Etherium architecture and project history. Etherium Classic. Hierarchcal deterministic 

wallet, addresses. Etherium smart contracts. Solidity basics. Ethereum tokens. ERC20 smart 

contracts. ICO. Metamask. Token smart contracts deployment and communication from web 

application. Blockchain services. Legal regulations of blockchain and cryptocurrency usage in 

various countries. DAO. SSI 

TON: TON blockchain. Architecture, components and tools. 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Автор С.Г. Синица 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.О.06 «Математические модели искусственного интеллекта» 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
курс 1, семестр 2. 

Объем трудоемкости: 5 зачётные единицы (180 ч., из них – 28,3 ч. аудитор-
ной нагрузки: лекционных 14 ч., лабораторных 14 ч., самостоятельной рабо-
ты 116 ч.) 

Цели изучения дисциплины определены федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и соотнесены с общими 
целями ООП ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные сис-
темы и технологии, направленность (профиль): Искусственный интеллект и 
машинное обучение, в рамках которых преподается дисциплина. Целью ос-
воения учебной дисциплины «Математические модели искусственного ин-
теллекта» является развитие профессиональных компетентностей приобрете-
ния практических навыков разработки и использования нейросетевых техно-
логий, реализующих инновационный характер в высшем профессиональном 
образовании.  

Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в сле-
дующем:  
1. Актуализация и развитие знаний в области нейросетевых технологий;
2. Применение научных знаний о нейросетевых технологиях в процессе ма-
тематического обеспечения и администрирования информационных систем;
3. Проектирование нейросетевых технологий в информационных системах;
4. Развитие навыков нейросетевого моделирования информационных систем;
5. Овладение инновационными технологиями и навыками в области нейрон-
ных моделей.

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Математические модели искусственного интеллекта» относит-
ся к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Математические модели искусственного интеллекта» изучается 
во 2-м семестре и использует разносторонние знания, полученные в преды-
дущих семестрах. Преподавание дисциплины ведется в виде лекций, лабора-
торных и самостоятельных занятий. Большая часть лекционного материала 
дается в интерактивном режиме. Основная цель лабораторных занятий - уг-
лубленное изучение нейросетевых методов и моделей.  

Дисциплина «Математические модели искусственного интеллекта» направ-
лена на формирование знаний и умений обучающихся разрабатывать и ис-
пользовать нейросетевые модели для обеспечения и администрирования ин-
формационных систем. Обеспечивает способность у обучающихся к теорети-
ко-методологическому анализу нейронных систем; формирование компетен-
ций в разработке и использовании нейросетевых моделей в экономике. В со-



вокупности изучение этой дисциплины готовит обучаемых, как к различным 
видам практической экономической деятельности, так и к научно-
теоретической, исследовательской деятельности.  

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-
чающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-
веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандарт-
ных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
Знать: 1. Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, их

анализ при решении задач в области профессиональной дея-
тельности
2. Методологии разработки программного обеспечения и техно-
логии программирования, методы разработки математических
моделей и их анализа.
3. Стандартные алгоритмы и области их применения, методы
разработки математических моделей и их анализа
4. Инструменты и методы проведения аудитов качества при ре-
шении задач в области профессиональной деятельности

Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований при решении задач
в области профессиональной деятельности
2. Вырабатывать варианты реализации требований при решении
задач в области профессиональной деятельности
3. Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и
проводить их анализ
4. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставлен-
ных задач, разрабатывать математические модели и проводить
их анализ при решении задач в области профессиональной дея-
тельности

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программ-
ному обеспечению при решении задач в области профессио-
нальной деятельности
2. Оценкой времени и трудоемкости реализации требований к
программному обеспечению при решении задач в области про-
фессиональной деятельности
3. Анализом и оценкой качества алгоритмизации поставленных
задач в соответствии с требованиями технического задания или
других принятых в организации нормативных документов

ОПК-2 Способность разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том чис-
ле с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 
задач 
Знать: 1. Возможности существующей программно-технической архи-

тектуры, технологии для решения задач в области профессио-
нальной деятельности с учетом требований информационной
безопасности
2. Возможности современных и перспективных средств разра-
ботки программных продуктов, технических средств и техноло-
гии для решения задач в области профессиональной деятельно-
сти с учетом требований информационной безопасности
3. Методологии разработки программного обеспечения и техно-
логии программирования, существующие информационно-
коммуникационные технологии для решения задач в области
профессиональной деятельности с учетом требований информа-
ционной безопасности
4. Особенности выбранной среды программирования при адап-
тации существующих информационно-коммуникационные тех-
нологий для решения задач в области профессиональной дея-
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тельности с учетом требований информационной безопасности 
Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и 

адаптировать существующие информационно-
коммуникационные технологии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с учетом требований информа-
ционной безопасности  
2. Использовать методы и приемы формализации задач, комби-
нировать и адаптировать существующие информационно-
коммуникационные технологии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с учетом требований информа-
ционной безопасности  
3. Использовать возможности имеющейся технической и/или 
программной архитектуры с учетом требований информацион-
ной безопасности 

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программ-
ному обеспечению с учетом требований информационной безо-
пасности  
2. Согласованием требований к программному обеспечению с 
заинтересованными сторонами посредством информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информа-
ционной безопасности  
3. Определением стандартов в области качества, которым необ-
ходимо следовать при выполнении работ с учетом требований 
информационной безопасности  
4. Разработкой регламентов по управлению качеством при реше-
нии задач в области профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной безопасности  
5. Оценкой качества алгоритмизации поставленных задач в соот-
ветствии с требованиями технического задания или других при-
нятых в организации нормативных документов с учетом требо-
ваний информационной безопасности  

ОПК-4 Способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований 
Знать: 1. Методологии разработки программного обеспечения и техно-

логии программирования, компонентный состав и архитектуру 
программного обеспечения или программно-аппаратного ком-
плекса в соответствии с его назначением  
2. Методологии и технологии проектирования и использования 
баз данных, компонентный состав и архитектуру программного 
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответ-
ствии с его назначением, методы выбора современных опти-
мальных технологий и средств его разработки и сопровождения  
3. Стандарты в области качества, применимые к предметной об-
ласти, методы выбора современных оптимальных технологий и 
средств его разработки и сопровождения 

Уметь: 1. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставлен-
ных задач, эффективно определять компонентный состав и ар-
хитектуру программного обеспечения или программно-
аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осу-
ществлять выбор современных оптимальных технологий и 
средств его разработки и сопровождения  
2. Применять стандартные алгоритмы в соответствующих облас-
тях, эффективно определять компонентный состав и архитекту-
ру программного обеспечения или программно-аппаратного 
комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять вы-
бор современных оптимальных технологий и средств его разра-
ботки и сопровождения  
3. Использовать выбранную среду программирования, эффек-
тивно определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса 
в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
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менных оптимальных технологий и средств его разработки и 
сопровождения 

Владеть: 1. Согласованием требований к программному обеспечению с 
заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современ-
ных оптимальных технологий и средств его разработки и сопро-
вождения 
2. Оценкой и согласованием сроков выполнения поставленных 
задач, определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса 
в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
менных оптимальных технологий и средств его разработки и 
сопровождения 

ОПК-7 Способность разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при 
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки 
принятия решений 
Знать: 1. Методологии разработки программного обеспечения и техно-

логии программирования, компонентный состав и архитектуру 
программного обеспечения или программно-аппаратного ком-
плекса в соответствии с его назначением  
2. Методологии и технологии проектирования и использования 
баз данных, компонентный состав и архитектуру программного 
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответ-
ствии с его назначением, методы выбора современных опти-
мальных технологий и средств его разработки и сопровождения  
3. Стандарты в области качества, применимые к предметной об-
ласти, методы выбора современных оптимальных технологий и 
средств его разработки и сопровождения 

Уметь: 1. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставлен-
ных задач, эффективно определять компонентный состав и ар-
хитектуру программного обеспечения или программно-
аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осу-
ществлять выбор современных оптимальных технологий и 
средств его разработки и сопровождения  
2. Применять стандартные алгоритмы в соответствующих облас-
тях, эффективно определять компонентный состав и архитекту-
ру программного обеспечения или программно-аппаратного 
комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять вы-
бор современных оптимальных технологий и средств его разра-
ботки и сопровождения  
3. Использовать выбранную среду программирования, эффек-
тивно определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса 
в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
менных оптимальных технологий и средств его разработки и 
сопровождения 

Владеть: 1. Согласованием требований к программному обеспечению с 
заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современ-
ных оптимальных технологий и средств его разработки и сопро-
вождения 
2. Оценкой и согласованием сроков выполнения поставленных 
задач, определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса 
в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
менных оптимальных технологий и средств его разработки и 
сопровождения 

 



Содержание дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы/темы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 1 курса очной формы обучения 

Количество часов 
Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа 
№ Наименование разделов (тем) 

В
се

го
 

Л ПЗ ЛР СРС 
 Раздел 1. Введение      

1. 
Введение в нейронные сети.  
Параллели из биологии. 

8 1   7 

2. 
Базовая искусственная модель.  
Применение нейронных сетей. 

11 1  2 8 

 Раздел 2. Основные сведения о нейронных сетях      

3. 
Теоремы Колмагорова, Арнольда и  
Хехт-Нильсена. 

8 1   7 

4. Основные концепции нейронных сетей. Нейрокомпьютеры. 7,5 0,5   7 
5. Программное обеспечение для НС. 10,5 0,5  2 8 
 Раздел 3. Нейронные сети в пакете ST: Neural Networks      

6. 
Пре/пост процессирование.  
Многослойный персептрон. 

8,5 0,5   8 

7. 

Радиальная базисная функция.  
Обобщенно-регрессионная,  
вероятностная нейронная сеть. 
Линейная сеть. 

7,5 0,5   7 

8. Сеть Кохонена. 8 1   7 

9. 
Прогнозирование и классификация в пакете ST: Neural 
Networks. 

10 1  2 7 

 Раздел 4. Нейронные сети в Matlab      
10. GUI Matlab для NNT.  10 1  2 7 
11. Рекурентные сети. Машинное обучение.  10 1  2 7 
 Раздел 5. Нейронные сети в Python      
12. Создание НС в Python.  8 1   7 

13. 
Пример использования FeedForward.  
Python (MSE).  

8 1   7 

14. Тренировка НС — многовариантные исчисления. 9 1   8 
15. Стохастический градиентный спуск.  10 1  2 7 
16. Глубокое обучение. 10 1  2 7 
 ИТОГО по разделам дисциплины 144 14  14 116 
 Контроль самостоятельной работы (КСР) -     
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     
 Подготовка к текущему контролю 35,7     
 Общая трудоемкость по дисциплине  180     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-
тия, СРС – самостоятельная работа студента 
 
Курсовые работы: не предусмотрены. 
 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.  
 
Автор: Левченко Д.А., к.п.н., доцент КАДиИИ 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07 «3D МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

09.04.02. Информационные системы и технологи (Искусственный интеллект и машинное 

обучение) 

Объем трудоемкости: 3 зачётные единицы 

Цель получение представления о современных концепциях и методах трехмерного 

моделирования как одного из основных этапов цифрового процесса производства трехмерных 

графических объектов и сцен, в получении и развитии навыков работы в виртуальной студии и 

трехмерной среде в роли дизайнера и аниматора. 

Задачи: 

• овладение практическими навыками работы с современными графическими

программными средствами; 

• обучение выработке мотивированного решения на постановку задачи 

проектирования, ее творческого осмысления и выбор оптимального алгоритма действий; 

• овладение навыками индивидуальной и групповой деятельности в разработке и

реализации проектов моделей объектов. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «3D моделирование» изучается на втором году обучения и является важной 

дисциплиной с профессиональным уклоном, ориентированной на освоение современных тенденций 

в области графического и веб-дизайна. Дисциплина «3D моделирование» изучается в 3 семестре. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3. 

Основные разделы дисциплины: 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения факультативной 

дисциплины, позволят развить познавательные интересы и творческие способности обучающихся 

при выполнении научно-исследовательской работы, при прохождении преддипломной практики и 

государственной итоговой аттестации (выпускная квалификационная работа). 

№Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1Введение 10 4 3 3 

2Раздел 1: Моделирование 15 4 3 8 

3Раздел 2: Анимация 16 4 4 8 

4Раздел 3: Освещение 14 2 4 8 

5Раздел 4: Рендеринг 16 4 4 8 

Зачет 1 1 

Итого: 72 16 16 36 

Курсовые работы:  не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Автор: Преподаватель кафедры анализа данных и искусственного интеллекта Д.В. Мельник 
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Аннотация по дисциплине 

Б1.О.08 «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ» 

Курс 1 Семестр 1, 09.04.02, Количество з.е. 2 (72 часов, из них 18 часа лабораторных 

занятий, 18 часов лекционных; 25,8 самостоятельная работа, 0,2 ИКР, 5,8 зачет). 

 
Цель дисциплины: развитие профессиональных компетентностей 

приобретения практических навыков и использования математических моделей 

теории и методов исследования операций и основных положений системного анализа. 

Задачи дисциплины: 

− характеристика основных системно-теоретических задач; 

− изучение системного анализа как методологии решения проблем; 

− приобретение навыков анализа методов и процедур принятия решений; 

− приобретение навыков решения структуризованных, проблем; 

− приобретение навыков решения слабоструктуризованных и структуризованных 

проблем. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Она направлена на формирование знаний и навыков системного анализа и 

системного подхода при решении ряда прикладных задач производственно- 

хозяйственнойдеятельности. Обеспечивает способность у обучающихся к теоретико- 

методологическому анализу проблем оценки экономической деятельности 

предприятий и регионов; формирование компетенций в анализе методов и процедур 

принятия решений для структуризованных, слабоструктуризованных и 

неструктуризованных проблем. 

Курсы обязательные для предварительного изучения: методы оптимизации, 
исследование операций. 

Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины: 

статистическое моделирование сложных систем, математические методы 

представления и анализа моделей моделирование экономических систем, методы 

анализа данных. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Код 
компетенц
ии 

Формулировка компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать − современное состояние и проблемы математического моделирования 

Уметь − применять теоретические и практические знания в области моделирования 

процессов и систем 

Владеть − теоретическими и практическими знаниями в области моделирования 

процессов и систем 

УК-6 
Способен управлять рисками инновационного отставания в 

информационных технологиях 

Знать − методы постановки и обоснования задач управления рисками 

инновационного отставания в ИТ 

Уметь − углубленно анализировать постановки   задач управления рисками 

инновационного отставания в ИТ 

Владеть − способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования 

задач управления рисками инновационного отставания в ИТ 

ОПК-3 Способен непосредственно руководить процессами разработки программного 
обеспечения, проводить испытания и разработку рекомендаций по внедрению 
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и использованию усовершенствованных или разработанных новых методов, 
моделей, алгоритмов, технологий и инструментальных средств работы с 
большими данными 

Знать − основы непосредственного руководства процессами разработки ПО 

− методы разработки рекомендаций по внедрению и использованию 

усовершенствованных или разработанных новых методов, моделей, 

алгоритмов, технологий и инструментальных средств работы с большими 

данными 

Уметь − проводить анализ процессов разработки ПО 

− анализировать новые методы, модели, алгоритмы, технологии и 

инструментальные средства работы с большими данными 

Владеть − работать в области разработки ПО 

 

ОПК-7 
Способен управлять разработкой продуктов, услуг и решений на основе 

больших данных, разрабатывать и внедрять новые методы и технологии 

исследования больших данных 

Знать − основные понятия, методы, модели, алгоритмы, технологии и 
инструментальные средства работы с большими данными 

Уметь − совершенствовать и разрабатывать новые методы, модели, алгоритмы, 

технологии и инструментальные средства работы с большими данными; 

− проводить испытания и разработку рекомендаций по внедрению и 
использованию усовершенствованных или разработанных новых методов, 

моделей, алгоритмов, технологий и инструментальных средств работы с 
большими данными 

Владеть − методами, моделями, алгоритмами, технологиями и инструментальными 
средствами работы с большими данными 

ОПК-8 Способен непосредственно руководить процессами организации 
аналитических работ в ИТ-проекте 

Знать − основы методов организации аналитических работ в ИТ-проекте 

Уметь − разрабатывать методы и процессы организации аналитических работ в 

ИТ-проекте 

Владеть − технологиями разработки и внедрения моделей и процессов  

ПК-2 
Способен непосредственно руководить процессами организации 

аналитических работ в ИТ-проекте 

Знать − основы методов организации аналитических работ в ИТ-проекте 

Уметь − разрабатывать методы и процессы организации аналитических работ в 

ИТ-проекте 

Владеть − технологиями разработки и внедрения моделей и процессов  

 

Учебно-тематический план очной формы обучения 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование разделов 

Количество часов 

 
Всего 

Аудитор- 
ная 

работа 

Само- 
стоя- 

тельная 

работа Л ЛР 

1 Основы системного анализа и принятия решений 7,8 2 2 3,8 

2 Система как объект исследования 8 2 2 4 

3 Постановка задачи принятия решения. Модель 8 2 2 4 
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проблемной ситуации. 

4 Факторы, влияющие на эффективность 
выполнения операции 

8 2 2 4 

5 Показатели эффективности 8 2 2 4 

6 Принципы поведения систем 8 2 2 4 

7 Концепции организации рационального поведения  
систем 

8 2 2 4 

8 Критерии эффективности. Критерии пригодности, 
оптимальности, адаптивности. 

8 2 2 4 

9 
Повторение изученного материала 8 2 2 4 

 
Всего по разделам дисциплины:     

 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2    

Итого: 72 18 18 35,8 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях: компьютерные занятия в режимах взаимодействия «преподаватель – студент». 

Вид аттестации: зачет 

Основная литература: 

1. Макрусев, В. В. Основы системного анализа : учебник : [16+] / В. В. Макрусев. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2022. – 250 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619040  

2. Песиков, Э. Б. Системный анализ и принятие решений : учебное пособие / Э. Б. Песиков. 

— Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 89 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279701  

3. Кондратьева, Т. Н. Системный анализ и принятие решений : учебное пособие / Т. Н. 

Кондратьева, Л. И. Прянишникова. — Ростов-на-Дону : Донской ГТУ, 2017. — 124 с. — ISBN 

978-5-7890-1217-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/238145  

4. Димов, Э. М. Принятие решений в задачах системного анализа : учебное пособие / Э. М. 

Димов, А. Р. Диязитдинова, О. Н. Маслов. — Самара : ПГУТИ, 2019. — 87 с. — ISBN 978-5-

904029-43-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/255398  

5. Кузнецов, Г. М. Системный анализ и теория принятия решений : учебное пособие / Г. М. 

Кузнецов. — Москва : МИСИС, 2014. — 51 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116748  

6. Мурзабекова, Г. Е. Системный анализ и принятие решений : учебное пособие / Г. Е. 

Мурзабекова. — Астана : КазАТУ, 2022. — 200 с. — ISBN 978-9965-799-50-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/234005 

Дополнительная литература: 

1. Теория систем и системный анализ : учебник : [16+] / С. И. Маторин, А. Г. Жихарев, О. 

А. Зимовец [и др.] ; под ред. С. И. Маторина. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 

2019. – 509 с. : 509 – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574641  

2. Яковлев, С. В. Теория систем и системный анализ: лабораторный практикум : учебное 

пособие / С. В. Яковлев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2015. – 

321 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483775  

Автор: доцент кафедры анализа данных и искусственного интеллекта, Гиш А.З. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619040
https://e.lanbook.com/book/279701
https://e.lanbook.com/book/238145
https://e.lanbook.com/book/255398
https://e.lanbook.com/book/116748
https://e.lanbook.com/book/234005
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483775


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

  «Б1.О.09 «ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы. 

Цель: Основной целью изучения дисциплины «Технологии личностного роста» является 

развитие способностей определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов представления о самосознании и самооценке личности, 

 мотивационно - потребностной и ценностно-смысловой сфере личности как регуляторах 

жизнедеятельности человека и его личностного роста; 

 уметь диагностировать, прогнозировать и определять приоритеты собственной 

деятельности; 

 уметь владеть способами совершенствования самооценки: рефлексия, самоанализ, 

самоподдержка, саморегуляция, ценностностное самоопределение, целеполагание. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии личностного роста» является курсом, включенным в базовую 

часть профессионального цикла ООП. 

Дисциплина предназначена для студентов первого курса. 

Содержание курса является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения Психологии на уровне бакалавриата. Дисциплина 

«Технологии личностного роста» изучается параллельно с дисциплинами «Системный 

анализ и принятие решений», предшествует изучению учебных дисциплин «Лидерство и 

командообразование», «Теория и практика межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере». 
 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК- 1.1 Выявляет проблемную 

ситуацию, на основе системного 

анализа осуществляет ее 

многофакторный анализ и 

диагностику 

 

Знает принципы системного анализа ситуации 

Умеет на основе анализа проблемной ситуации  выбрать 

и обосновать вариант решения  

Владеет методами диагностики и средствами анализа 

ситуации 

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

стратегию для достижения поставленной цели 

ИУК – 3.1 Владеет принципами 
формирования эффективной 
команды 

 

Знает принципы и правила командной работы 

Понимает критерии эффективности работы команды, 

значимость стратегии кооперации в работе команды и 

свои возможности  

Может включиться в работу команды и предложить 

тактики достижения ее эффективности 

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

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

ИУК-  4.1  Применяет современные 

коммуникативные технологии, в 
Знает нормы и тактики эффективной коммуникации 



том числе и на иностранном (ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Реализует эффективные методы коммуникации в 

академическом и профессиональном взаимодействии 

 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

 

Знает основные принципы управления 

Осознает свои управленческие способности и потенциал 

для развития 

Формулирует и соотносит личные и групповые цели. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

ИУК – 6.1 Определяет стимулы, 
мотивы и приоритеты 
собственной профессиональной 
деятельности и цели карьерного 
роста. 

 

Знает наличные ресурсы, необходимые для развития, 

направления и способы изыскания ресурсов, стратегии 

личностного и профессионального развития 

Умеет подбирать стратегии личностного и 

профессионального развития на основе определения 

наличных ресурсов, ограничений и приоритетов 

собственной деятельности 

Владеет навыками планирования и реализации стратегий 

профессионального и личностного развития. 

ИУК – 6.2 Реализует и 

корректирует стратегию 

личностного и профессионального 

развития на основе самооценки  

Знает основы психологии и технологии личностного 

роста для построения траектории профессионального 

развития. 

Формулирует и анализирует мотивы, цели и задачи 

профессионального развития и карьерного роста с 

учетом самооценки и оценки своих достижений, умеет 

планировать свое рабочее время. 

Применяет психологические знания для решения 

текущих профессиональных задач и карьерного роста. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. 1 Личность в контексте жизненного пути 18 4 4 - 10 

2. 2 
Психологические основы личностного и 

профессионального развития  
22 6 6 - 10 

3. 3 Технологии саморазвития и личностного роста 22 6 6 - 10 

4.  
Технологии работы в команде, эффективного 

взаимодействия и управления 
9 2 2 - 5 

 ИТОГО по разделам дисциплины  18 18 - 35 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) -     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю 0,8    0,8 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

 

Курсовые работы: не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Автор:  Т.С. Пухарева 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.0.10 Лидерство и командообразование 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 28,2 часа контактная 

работа: практических 14ч., 43,8 часов самостоятельной работы,  ИКР 0,2 часа) 

Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лидерство и командообразование» является 

систематизация имеющихся и получение новых знаний по лидерству и формированию 

команд, способствующих эффективному развитию организации в конкурентной среде, по 

методологическим основам организации кооперации с коллегами, работы на общий 

результат. Ознакомление со способами эффективной организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Задачи дисциплины: 

 научить магистров контролировать и оценивать эффективность деятельности

других

 развить навыки организации и координации взаимодействия между людьми

 дать умения разрабатывать практические рекомендации по совершенствованию

принципов формирования команды

 владеть способами эффективной организации групповой работы

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Лидерство и командообразование» относится к основной части Блока

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина базируется на знаниях магистров 

общих основ психологии, социальной психологии и менеджмента. Опирается на знания, 

относящиеся к таким научным дисциплинам, как «Технологии проектирования и 

сопровождения информационных систем», «Теория и практика межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как, «Технологии личностного роста», «Системный анализ и принятие 

решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций 
Код и наименование 

индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 
стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает различные приемы и способы социализации 
личности и социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет строить отношения с окружающими людьми, с 

коллегами. 

УК-3.3. Имеет практический опыт участия в командной работе, 
в социальных проектах, в шефской или волонтерской 

деятельности, опыт распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 
самооценки 

УК-6.1. Знает различные приемы и способы реализации 

приоритетов собственной деятельности. 

УК-6.2. Умеет совершенствовать деятельность на основе ее 

самооценки. 
УК-6.3. Имеет практический опыт определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять эффективное 

управление разработкой 

ОПК-8.1. Знает различные приемы и способы эффективного 

управления разработкой программных средств и проектов. 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять эффективное управление 



программных средств и 

проектов 

разработкой программных средств и проектов. 

ОПК-8.3. Имеет практический опыт эффективного управления 
разработкой программных средств и проектов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (для магистров ОФО) 

  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  
Функция лидера в современном обществе, 

организация и координация взаимодействия между 

людьми 

 1 1 - 6 

2.  Личностные характеристики лидера.   1 1 - 6 

3.  Механизмы выдвижения в лидеры  2 2 - 6 

4.  Понятие команды, типы команд  2 2 - 8 

5.  Социально-психологическая структура команды  2 2 - 8 

6.  

Формирование эффективных команд, разработка 

практических рекомендаций по 

совершенствованию принципов формирования 

команды 

 2 2 - 8 

7.  Управление деятельностью команды, способами 

эффективной организации групповой работы 
 2 2 - 8 

8.  
Проблемы управления коллективом, 

методологические основы организации кооперации 

с коллегами, работы на общий результат. 

 2 2 - 8 

 ИТОГО по разделам дисциплины  14 14 - 43,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)    -  

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   -  

 Общая трудоемкость по дисциплине  72   -  

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

 

Автор РПД: Коробкина М.А., к.социол.н, доцент 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.0.11 Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональной 

сфере» 

Направление подготовки/специальность 09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

Объем трудоемкости: 2 зач. ед. 

Цель освоения дисциплины данного курса является ознакомление с историей 
возникновения и развития различных теорий массовой коммуникации как видом 
деятельности и социальным процессом, а также современными теориями коммуникаций. 

Применительно к подготовке магистров в курсе «Теория и практика межкультурной 
коммуникации в профессиональной сфере» основное внимание уделяется проблемам, 

которые возникают в практике работы структур, занятых этими видами деятельности.  

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении с историческими вехами возникновения и 

развития коммуникации, теорий информации и коммуникации с целью выделения из общей 
теории массовой коммуникации узловых моментов, дающих представление будущим 

магистрам о процессах коммуникации, участниками которых им предстоит быть и которые 
им придется формировать. Важной задачей также является изучение типов, видов, функций 
коммуникаций, форм, моделей и структурных компонентов коммуникации. Знание 

содержания коммуникации, семиотика языка и другие базовые знания позволят студентам 
более успешно освоить другие специальные дисциплины. Кроме того, задачей курса 

является ознакомление студентов со спецификой коммуникаций в различных сферах 
профессиональной деятельности, освоение методов исследования коммуникации.  

Решение вышеперечисленных задач будет способствовать формированию 

коммуникативной компетентности будущих специалистов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций:  

№ 
п.п. 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает 

1. УК-4. Способен 
применять 
современные 

коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

Знает 
литературную 
форму 

государственного 
языка, основы 

устной и 
письменной 
коммуникации на 

иностранном 
языке, 

функциональные 
стили родного 

1. УК-4. 
Способен 
применять 

современные 
коммуникатив

ные 
технологии, в 
том числе на 

иностранном(
ых) языке(ах), 

для 
академическог



№ 
п.п. 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает 

языка, требования к 

деловой 
коммуникации. 

о и 

профессионал
ьного 

взаимодействи
я 

2. УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные 
категории 

философии, законы 
исторического 

развития, основы 
межкультурной 
коммуникации. 

2. УК-5. 
Способен 

анализировать 
и учитывать 

разнообразие 
культур в 
процессе 

межкультурно
го 

взаимодействи
я 

Основные разделы дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма) 

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Теория коммуникации как наука и учебная 
дисциплина 

2 10 

2. 
Исторические вехи возникновения и развития 
коммуникации 

2 2 10 

3. Характеристика коммуникативного процесса 2 2 10 

4. Типы, виды, функции, средства коммуникации 2 2 10 

5. 
Межличностные, специализированные и 
массовые коммуникации 

2 2 10 

6. 
Коммуникативная личность. Коммуникатор и 
коммуниканты 

2 2 8 

7. Содержание коммуникации. Семиотика языка 2 10 

8. Аудитория коммуникации 2 10 

9. Эффективность коммуникации 2 10 

10. Коммуникации в профессиональной сфере 2 2 10 

11. Особенности межкультурной коммуникации 2 2 10 

ИТОГО по разделам дисциплины 18 18 108 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 

Подготовка к текущему контролю 

Общая трудоемкость по дисциплине 180 



Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очно-заочная форма) 

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Теория коммуникации как наука и учебная 
дисциплина 

2 10 

2. 
Исторические вехи возникновения и развития 
коммуникации 

2 2 10 

3. Характеристика коммуникативного процесса 2 2 10 

4. Типы, виды, функции, средства коммуникации 2 2 10 

5. 
Межличностные, специализированные и 
массовые коммуникации 

2 2 10 

6. 
Коммуникативная личность. Коммуникатор и 
коммуниканты 

2 2 8 

7. Содержание коммуникации. Семиотика языка 2 10 

8. Аудитория коммуникации 2 10 

9. Эффективность коммуникации 2 10 

10. Коммуникации в профессиональной сфере 2 2 10 

11. Особенности межкультурной коммуникации 2 2 10 

ИТОГО по разделам дисциплины 18 18 108 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 

Подготовка к текущему контролю 

Общая трудоемкость по дисциплине 180 

Примечание: Л – лекции, ПЗ –  практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 
занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт 

Автор РПД: проф. Касьянов В.В. 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

 Б1.О.12 «Методы машинного обучения и анализа данных на R» 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль 

Искусственный интеллект и машинное обучение  

Объем трудоемкости: 5 з.е. 

Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным стандартом 

высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии, в рамках которой преподается дисциплина. 

Цели дисциплины Методы машинного обучения и анализа данных на R: 

 познакомить студентов с основными разделами искусственного интеллекта;

 научить студентов правильно выбирать методы решения задач ИИ в соответствии с

поставленной задачей; 

 научить студентов проводить предварительный анализ данных и подготовку данных

для дальнейшего использования в задачах машинного обучения с помощью языка R. 

Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем: 

 изучить базовые понятия систем искусственного интеллекта, а также разделы ИИ;

 изучить основные задачи машинного обучения и подходы к их решению;

 познакомить студентов с основными этапами анализа данных и их подготовки;

 изучить инструменты для проведения анализа данных на языке R.

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методы машинного обучения и анализа данных на R» изучается в 1-м семестре 

и использует разносторонние знания, полученные в предыдущих семестрах. Преподавание 

дисциплины ведется в виде лекций, лабораторных и самостоятельных занятий. Большая 

часть лекционного материала дается в интерактивном режиме. Основная цель лабораторных 

занятий - углубленное изучение систем компьютерной математики. 

Дисциплина «Методы машинного обучения и анализа данных на R» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимы знания следующих дисциплин: Б1.В.01 Аналитика больших 

данных. Кроме того, данная дисциплина связана с дисциплиной Б1.В.06 Математические 

модели искусственного интеллекта, преподаваемой во 2 семестре, Б1.О.13Нечеткие и 

нейросетевые технологии искусственного интеллекта и Б1.В.02 Ансамблирование методов 

машинного обучения, преподаваемыми в 3 семестре. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и 

применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; ОПК-2 Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием 

современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач; ОПК-4 

Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; ОПК-7 

Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при 

решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений; ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и 

значимые задачи искусственного интеллекта и машинного обучения; ПК-3 Способен 

эффективно применять алгоритмические и программные решения в области 

информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их проектировании 

и разработке. 

Основные разделы дисциплины: 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Предобработка данных в R 35 4 6 25 

2. Классическое машинное обучение 42 10 32 

3. Анализ данных и машинное обучение в R 76 4 12 60 

ИТОГО по разделам дисциплины 153 18 18 117 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 

Общая трудоемкость по дисциплине 180 18 18 117 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.  

Основная литература: 

1. Буховец, А. Г. Алгоритмы вычислительной статистики в системе R : учебное

пособие / А. Г. Буховец, П. В. Москалев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1802-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212195. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Макшанов, А. В. Технологии интеллектуального анализа данных : учебное пособие

/ А. В. Макшанов, А. Е. Журавлев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 212 

с. — ISBN 978-5-8114-4493-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120063 (дата обращения: 18.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух,

Н. Е. Суркова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-

8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Хливненко, Л. В. Практика нейросетевого моделирования : учебное пособие / Л. В.

Хливненко, Ф. А. Пятакович. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-

3639-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123697 (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Автор: Казаковцева Е.В. – ст.преподаватель КАДИИ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.О.13 «Нечёткие и нейросетевые технологии 

искусственного интеллекта» 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
курс 2, семестр 3. 

Объем трудоемкости: 5 зачётные единицы (180 ч., из них – 54,3 ч. аудитор-
ной нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 36 ч., самостоятельной рабо-
ты 99 ч.) 

Цели изучения дисциплины определены федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и соотнесены с общими 
целями ООП ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные сис-
темы и технологии, направленность (профиль): Искусственный интеллект и 
машинное обучение, в рамках которых преподается дисциплина. Целью ос-
воения учебной дисциплины «Нечёткие и нейросетевые технологии искусст-
венного интеллекта» является развитие профессиональных компетентностей 
приобретения практических навыков разработки и использования нейросете-
вых технологий, реализующих инновационный характер в высшем профес-
сиональном образовании.  

Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в сле-
дующем:  
1. Актуализация и развитие знаний в области нейросетевых технологий;
2. Применение научных знаний о нейросетевых технологиях в процессе ма-
тематического обеспечения и администрирования информационных систем;
3. Проектирование нейросетевых технологий в информационных системах;
4. Развитие навыков нейросетевого моделирования информационных систем;
5. Овладение инновационными технологиями и навыками в области нейрон-
ных моделей.

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Нечёткие и нейросетевые технологии искусственного интел-
лекта» относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Нечёткие и нейросетевые технологии искусственного интел-
лекта» изучается во 3-м семестре и использует разносторонние знания, полу-
ченные в предыдущих семестрах. Преподавание дисциплины ведется в виде 
лекций, лабораторных и самостоятельных занятий. Большая часть лекцион-
ного материала дается в интерактивном режиме. Основная цель лаборатор-
ных занятий - углубленное изучение нейросетевых методов и моделей.  

Дисциплина «Нечёткие и нейросетевые технологии искусственного интел-
лекта» направлена на формирование знаний и умений обучающихся разраба-
тывать и использовать нейросетевые модели для обеспечения и администри-
рования информационных систем. Обеспечивает способность у обучающихся 
к теоретико-методологическому анализу нейронных систем; формирование 



компетенций в разработке и использовании нейросетевых моделей в эконо-
мике. В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучаемых, как к 
различным видам практической экономической деятельности, так и к научно-
теоретической, исследовательской деятельности.  

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-
чающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-
веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандарт-
ных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
Знать: 1. Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, их

анализ при решении задач в области профессиональной дея-
тельности
2. Методологии разработки программного обеспечения и техно-
логии программирования, методы разработки математических
моделей и их анализа.
3. Стандартные алгоритмы и области их применения, методы
разработки математических моделей и их анализа
4. Инструменты и методы проведения аудитов качества при ре-
шении задач в области профессиональной деятельности

Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований при решении задач
в области профессиональной деятельности
2. Вырабатывать варианты реализации требований при решении
задач в области профессиональной деятельности
3. Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и
проводить их анализ
4. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставлен-
ных задач, разрабатывать математические модели и проводить
их анализ при решении задач в области профессиональной дея-
тельности

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программ-
ному обеспечению при решении задач в области профессио-
нальной деятельности
2. Оценкой времени и трудоемкости реализации требований к
программному обеспечению при решении задач в области про-
фессиональной деятельности
3. Анализом и оценкой качества алгоритмизации поставленных
задач в соответствии с требованиями технического задания или
других принятых в организации нормативных документов

ОПК-2 Способность разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том чис-
ле с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 
задач 
Знать: 1. Возможности существующей программно-технической архи-

тектуры, технологии для решения задач в области профессио-
нальной деятельности с учетом требований информационной
безопасности
2. Возможности современных и перспективных средств разра-
ботки программных продуктов, технических средств и техноло-
гии для решения задач в области профессиональной деятельно-
сти с учетом требований информационной безопасности
3. Методологии разработки программного обеспечения и техно-
логии программирования, существующие информационно-
коммуникационные технологии для решения задач в области
профессиональной деятельности с учетом требований информа-
ционной безопасности
4. Особенности выбранной среды программирования при адап-
тации существующих информационно-коммуникационные тех-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

нологий для решения задач в области профессиональной дея-
тельности с учетом требований информационной безопасности 

Уметь: 1. Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и
адаптировать существующие информационно-
коммуникационные технологии для решения задач в области
профессиональной деятельности с учетом требований информа-
ционной безопасности
2. Использовать методы и приемы формализации задач, комби-
нировать и адаптировать существующие информационно-
коммуникационные технологии для решения задач в области
профессиональной деятельности с учетом требований информа-
ционной безопасности
3. Использовать возможности имеющейся технической и/или
программной архитектуры с учетом требований информацион-
ной безопасности

Владеть: 1. Анализом возможностей реализации требований к программ-
ному обеспечению с учетом требований информационной безо-
пасности
2. Согласованием требований к программному обеспечению с
заинтересованными сторонами посредством информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информа-
ционной безопасности
3. Определением стандартов в области качества, которым необ-
ходимо следовать при выполнении работ с учетом требований
информационной безопасности
4. Разработкой регламентов по управлению качеством при реше-
нии задач в области профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности
5. Оценкой качества алгоритмизации поставленных задач в соот-
ветствии с требованиями технического задания или других при-
нятых в организации нормативных документов с учетом требо-
ваний информационной безопасности

ОПК-4 Способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований 
Знать: 1. Методологии разработки программного обеспечения и техно-

логии программирования, компонентный состав и архитектуру
программного обеспечения или программно-аппаратного ком-
плекса в соответствии с его назначением
2. Методологии и технологии проектирования и использования
баз данных, компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответ-
ствии с его назначением, методы выбора современных опти-
мальных технологий и средств его разработки и сопровождения
3. Стандарты в области качества, применимые к предметной об-
ласти, методы выбора современных оптимальных технологий и
средств его разработки и сопровождения

Уметь: 1. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставлен-
ных задач, эффективно определять компонентный состав и ар-
хитектуру программного обеспечения или программно-
аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осу-
ществлять выбор современных оптимальных технологий и
средств его разработки и сопровождения
2. Применять стандартные алгоритмы в соответствующих облас-
тях, эффективно определять компонентный состав и архитекту-
ру программного обеспечения или программно-аппаратного
комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять вы-
бор современных оптимальных технологий и средств его разра-
ботки и сопровождения
3. Использовать выбранную среду программирования, эффек-
тивно определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
менных оптимальных технологий и средств его разработки и 
сопровождения 

Владеть: 1. Согласованием требований к программному обеспечению с
заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современ-
ных оптимальных технологий и средств его разработки и сопро-
вождения
2. Оценкой и согласованием сроков выполнения поставленных
задач, определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса
в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
менных оптимальных технологий и средств его разработки и
сопровождения

ОПК-7 Способность разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при 
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки 
принятия решений 
Знать: 1. Методологии разработки программного обеспечения и техно-

логии программирования, компонентный состав и архитектуру
программного обеспечения или программно-аппаратного ком-
плекса в соответствии с его назначением
2. Методологии и технологии проектирования и использования
баз данных, компонентный состав и архитектуру программного
обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответ-
ствии с его назначением, методы выбора современных опти-
мальных технологий и средств его разработки и сопровождения
3. Стандарты в области качества, применимые к предметной об-
ласти, методы выбора современных оптимальных технологий и
средств его разработки и сопровождения

Уметь: 1. Использовать методы и приемы алгоритмизации поставлен-
ных задач, эффективно определять компонентный состав и ар-
хитектуру программного обеспечения или программно-
аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осу-
ществлять выбор современных оптимальных технологий и
средств его разработки и сопровождения
2. Применять стандартные алгоритмы в соответствующих облас-
тях, эффективно определять компонентный состав и архитекту-
ру программного обеспечения или программно-аппаратного
комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять вы-
бор современных оптимальных технологий и средств его разра-
ботки и сопровождения
3. Использовать выбранную среду программирования, эффек-
тивно определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса
в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
менных оптимальных технологий и средств его разработки и
сопровождения

Владеть: 1. Согласованием требований к программному обеспечению с
заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современ-
ных оптимальных технологий и средств его разработки и сопро-
вождения
2. Оценкой и согласованием сроков выполнения поставленных
задач, определять компонентный состав и архитектуру про-
граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса
в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-
менных оптимальных технологий и средств его разработки и
сопровождения



Содержание дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы/темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 2 курса очной формы обучения

Количество часов 
Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа 
№ Наименование разделов (тем) 

В
се

го
 

Л ПЗ ЛР СРС 
Раздел 1. Введение 

1. 
Введение в нейронные сети. 
Параллели из биологии. 

7 1 6 

2. 
Базовая искусственная модель. 
Применение нейронных сетей. 

13 1 4 8 

Раздел 2. Основные сведения о нейронных сетях 

3. 
Теоремы Колмагорова, Арнольда и 
Хехт-Нильсена. 

8 1 7 

4. Основные концепции нейронных сетей. Нейрокомпьютеры. 7 1 6 
5. Программное обеспечение для НС. 11 1 4 6 

Раздел 3. Нейронные сети в пакете ST: Neural Networks 

6. 
Пре/пост процессирование.  
Многослойный персептрон. 

7 1 6 

7. 

Радиальная базисная функция.  
Обобщенно-регрессионная,  
вероятностная нейронная сеть. 
Линейная сеть. 

7 1 6 

8. Сеть Кохонена. 7 1 6 

9. 
Прогнозирование и классификация в пакете ST: Neural 
Networks. 

11 1 4 6 

Раздел 4. Нейронные сети в Matlab 
10. GUI Matlab для NNT. 11 1 4 6 
11. Рекурентные сети. Машинное обучение. 11 1 4 6 

Раздел 5. Нейронные сети в Python 
12. Создание НС в Python. 12 2 4 6 

13. 
Пример использования FeedForward. 
Python (MSE).  

7 1 6 

14. Тренировка НС — многовариантные исчисления. 12 2 4 6 
15. Стохастический градиентный спуск. 11 1 4 6 
16. Глубокое обучение. 11 1 4 6 

ИТОГО по разделам дисциплины 153 18 36 99 
Контроль самостоятельной работы (КСР) - 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 
Подготовка к текущему контролю 26,7 
Общая трудоемкость по дисциплине 180 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-
тия, СРС – самостоятельная работа студента 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 

Автор: Левченко Д.А., к.п.н., доцент КАДиИИ 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б2.О.01.02(У) Ознакомительная практика 
  (код и наименование дисциплины) 

Объем трудоемкости: __3__ зачетных единиц 

Цель дисциплины: Изучение методов и технологий создания многозвенных приложений 

доступа к данным    

Задачи дисциплины: Дать навыки практической разработки многозвенных Windows-

приложений  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.О.01.02(У) Ознакомительная практика относится к обязательной 

части. 

Студенты, обучающиеся дисциплине Б2.О.01.02(У) Ознакомительная практика 

должны владеть навыками разработки и применения алгоритмических и программных 

решений в области прикладного программного обеспечения, полученными при изучении 

таких дисциплин, как «Информатика», «Алгоритмизация и анализ сложности». Слушатель 

должен быть готов использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Теория и 

технология программирования» в изучении последующих дисциплин «Программирование 

на языке Python», «Программирование на языке SQL». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК-7.3 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий и 

их применение в профессиональной 

деятельности 

знает основные методы, способы и средства 

программирования сложных приложений в среде Delphi 

умеет составлять и контролировать план выполняемой 

работы по разработке программ 

владеет навыками проектирования ИС в соответствии с 

задачей предметной области 

ИОПК-10.2 Разрабатывает программные 

приложения, пригодные для практического 

применения 

знает синтаксической и семантической организации, 

методов использования и парадигм языка 

программирования Delphi 

умеет при решении конкретной задачи профессионально 

грамотно сформулировать задачу программирования 

реализовать ее в данной языковой среде  

иметь опыт разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. 
Основные понятия визуального программирования. СВП 

Delphi 
26 6 - 10 10 

2. Основные компоненты разработки приложений СВП Delphi 28 8 - 10 10 

3. Создание приложений в Delphi. 28 8 - 10 10 

4. Язык программирования Python 22 8 - 4 10 

5. Ввод и вывод, операторы, переменные, типы данных, условия 36 8 - 12 16 

6. Операторы и переменные. Списки. 30 8 - 12 10 

7. Типы данных. Строки. Условные операторы. 36,8 8 - 12 16,8 

ИТОГО по разделам дисциплины 206,8 54 - 70 82,8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 9 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 

Подготовка к текущему контролю 35,7 

Общая трудоемкость по дисциплине 252 

Курсовые работы:  не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен. 

Авторы: Грищенко В.И., ст. преподаватель кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б2.О.02.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 
  (код и наименование дисциплины) 

Объем трудоемкости: __12__ зачетных единиц 

Цель дисциплины: Изучение методов и технологий создания многозвенных приложений 

доступа к данным    

Задачи дисциплины: Дать навыки практической разработки многозвенных Windows-

приложений  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.О.02.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

относится к обязательной части.  

Студенты, обучающиеся дисциплине Б2.О.02.01(П) Технологическая (проектно-

технологическая) практика должны владеть навыками разработки и применения 

алгоритмических и программных решений в области прикладного программного 

обеспечения, полученными при изучении таких дисциплин, как «Информатика», 

«Алгоритмизация и анализ сложности». Слушатель должен быть готов использовать 

знания, полученные в рамках дисциплины «Теория и технология программирования» в 

изучении последующих дисциплин «Программирование на языке Python», 

«Программирование на языке SQL». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК-7.3 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий и 

их применение в профессиональной 

деятельности 

знает основные методы, способы и средства 

программирования сложных приложений в среде Delphi 

умеет составлять и контролировать план выполняемой 

работы по разработке программ 

владеет навыками проектирования ИС в соответствии с 

задачей предметной области 

ИОПК-10.2 Разрабатывает программные 

приложения, пригодные для практического 

применения 

знает синтаксической и семантической организации, 

методов использования и парадигм языка 

программирования Delphi 

умеет при решении конкретной задачи профессионально 

грамотно сформулировать задачу программирования 

реализовать ее в данной языковой среде  

иметь опыт разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. 
Основные понятия визуального программирования. СВП 

Delphi 
26 6 - 10 10 

2. Основные компоненты разработки приложений СВП Delphi 28 8 - 10 10 

3. Создание приложений в Delphi. 28 8 - 10 10 

4. Язык программирования Python 22 8 - 4 10 

5. Ввод и вывод, операторы, переменные, типы данных, условия 36 8 - 12 16 

6. Операторы и переменные. Списки. 30 8 - 12 10 

7. Типы данных. Строки. Условные операторы. 36,8 8 - 12 16,8 

ИТОГО по разделам дисциплины 206,8 54 - 70 82,8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 9 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 

Подготовка к текущему контролю 35,7 

Общая трудоемкость по дисциплине 252 

Курсовые работы:  не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен. 

Авторы: Грищенко В.И., ст. преподаватель кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б2.О.02.02(Н) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
  (код и наименование дисциплины) 

Объем трудоемкости: __3__ зачетных единиц 

Цель дисциплины: Изучение методов и технологий создания многозвенных приложений 

доступа к данным    

Задачи дисциплины: Дать навыки практической разработки многозвенных Windows-

приложений  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.О.02.02(Н) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА относится к 

обязательной части.  

Студенты, обучающиеся дисциплине Б2.О.02.02(Н) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА должны владеть навыками разработки и применения алгоритмических и 

программных решений в области прикладного программного обеспечения, полученными 

при изучении таких дисциплин, как «Информатика», «Алгоритмизация и анализ 

сложности». Слушатель должен быть готов использовать знания, полученные в рамках 

дисциплины «Теория и технология программирования» в изучении последующих 

дисциплин «Программирование на языке Python», «Программирование на языке SQL». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК-7.3 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий и 

их применение в профессиональной 

деятельности 

знает основные методы, способы и средства 

программирования сложных приложений в среде Delphi 

умеет составлять и контролировать план выполняемой 

работы по разработке программ 

владеет навыками проектирования ИС в соответствии с 

задачей предметной области 

ИОПК-10.2 Разрабатывает программные 

приложения, пригодные для практического 

применения 

знает синтаксической и семантической организации, 

методов использования и парадигм языка 

программирования Delphi 

умеет при решении конкретной задачи профессионально 

грамотно сформулировать задачу программирования 

реализовать ее в данной языковой среде  

иметь опыт разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. 
Основные понятия визуального программирования. СВП 

Delphi 
26 6 - 10 10 

2. Основные компоненты разработки приложений СВП Delphi 28 8 - 10 10 

3. Создание приложений в Delphi. 28 8 - 10 10 

4. Язык программирования Python 22 8 - 4 10 

5. Ввод и вывод, операторы, переменные, типы данных, условия 36 8 - 12 16 

6. Операторы и переменные. Списки. 30 8 - 12 10 

7. Типы данных. Строки. Условные операторы. 36,8 8 - 12 16,8 

ИТОГО по разделам дисциплины 206,8 54 - 70 82,8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 9 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 

Подготовка к текущему контролю 35,7 

Общая трудоемкость по дисциплине 252 

Курсовые работы:  не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен. 

Авторы: Грищенко В.И., ст. преподаватель кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б2.О.02.03(Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 
  (код и наименование дисциплины) 

Объем трудоемкости: __3__ зачетных единиц 

Цель дисциплины: Изучение методов и технологий создания многозвенных приложений 

доступа к данным    

Задачи дисциплины: Дать навыки практической разработки многозвенных Windows-

приложений  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.О.02.03(Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) относится к обязательной части.  

Студенты, обучающиеся дисциплине Б2.О.02.03(Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) должны владеть навыками разработки и 

применения алгоритмических и программных решений в области прикладного 

программного обеспечения, полученными при изучении таких дисциплин, как 

«Информатика», «Алгоритмизация и анализ сложности». Слушатель должен быть готов 

использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Теория и технология 

программирования» в изучении последующих дисциплин «Программирование на языке 

Python», «Программирование на языке SQL». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК-7.3 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий и 

их применение в профессиональной 

деятельности 

знает основные методы, способы и средства 

программирования сложных приложений в среде Delphi 

умеет составлять и контролировать план выполняемой 

работы по разработке программ 

владеет навыками проектирования ИС в соответствии с 

задачей предметной области 

ИОПК-10.2 Разрабатывает программные 

приложения, пригодные для практического 

применения 

знает синтаксической и семантической организации, 

методов использования и парадигм языка 

программирования Delphi 

умеет при решении конкретной задачи профессионально 

грамотно сформулировать задачу программирования 

реализовать ее в данной языковой среде  

иметь опыт разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. 
Основные понятия визуального программирования. СВП 

Delphi 
26 6 - 10 10 

2. Основные компоненты разработки приложений СВП Delphi 28 8 - 10 10 

3. Создание приложений в Delphi. 28 8 - 10 10 

4. Язык программирования Python 22 8 - 4 10 

5. Ввод и вывод, операторы, переменные, типы данных, условия 36 8 - 12 16 

6. Операторы и переменные. Списки. 30 8 - 12 10 

7. Типы данных. Строки. Условные операторы. 36,8 8 - 12 16,8 

ИТОГО по разделам дисциплины 206,8 54 - 70 82,8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 9 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 

Подготовка к текущему контролю 35,7 

Общая трудоемкость по дисциплине 252 

Курсовые работы:  не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен. 

Авторы: Грищенко В.И., ст. преподаватель кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б3.01(Г)  ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 
Цель дисциплины: Определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Задачи дисциплины: 
- формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, в том

числе умений получения, анализа, систематизации и оформления научных знаний; 
- расширение и систематизация теоретических и практических знаний;
- подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях непрерывного

образования и самообразования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», завершает 

освоение основных образовательных программ, является обязательной итоговой аттеста-

цией обучающихся. 
Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы»» относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в структуре основ-
ной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и завершается защитой выпускной квалификационной работы.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих преду-

смотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности: 

− производственно-технологический;

− научно-исследовательской;

− проектной.

По итогам освоения дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена» проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 

как целостную систему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними 

Знает принципы системного подхода. 

Умеет проектировать системы управления, выявлять от-

клонения и производить анализ причин, вызывающих 

фактические или потенциальные отклонения в ходе ра-

боты системы процессного управления. 

Владеет способами выявления отклонений в работе си-

стемы процессного управления, методиками выявления 

причины отклонений в ходе работы системы процессного 

управления. 

ИУК-1.2 Вырабатывает стратегию действий 

для решения проблемной ситуации 

Знает методы и принципы принятия управленческих ре-

шений. 

Умеет анализировать имеющиеся ресурсы и ограниче-

ния. 

Владеет методами адаптации модели оценки системы 

процессного управления организации. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1 Понимает принципы проектного под-

хода к управлению. 

Знать: Основы управления портфелями проектов; Ос-

новы проектного управления  

ТД: Планирование внедрения или усовершенствования 

системы процессного управления организации 



Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ИУК-2.2 Демонстрирует способность управле-

ния проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Уметь: Презентовать результаты проектов внедрения 

ТД: Руководство проектом внедрения или усовершен-

ствования системы процессного управления организа-

ции 

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

гию для достижения поставленной цели. 

ИУК – 3.1 Понимает и знает особенности 

формирования и руководства командой 

 Знать основы архитектуры предприятия, пользоваться ме-

тодологией научного исследования. 

Уметь анализировать особенности руководства командой. 

Определяет тенденции и перспективы размещения произ-

водства и оборудования, управления человеческими и ма-

териальными ресурсами, проектами. 

ИУК – 3.2 Организует работу команды и 

обеспечивает разработку командной страте-

гии для выполнения поставленных задач 

Знать особенности представления результатов научной де-

ятельности в устной и письменной форме при работе в рос-

сийских и международных исследовательских коллекти-

вах. 

Уметь следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах с целью решения научных и научно-об-

разовательных задач. 
Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного и 

иного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно образовательных задач в коллективе. 

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

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

ИУК-4.1 Использует современные коммуника-

тивные технологии для академического и про-

фессионального взаимодействия на государ-

ственном и иностранном(ых) языке(ах) 

Уметь: Осуществлять коммуникации, проводить рабочие 

совещания, находить консенсус;  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-

модействия 

ИУК-5.1 Имеет представление о влиянии раз-

нообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знает: Различные исторические типы культур; 

Умеет: объяснить феномен культуры, её роль в человече-

ской жизнедеятельности 

Владеет: навыками межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

ИУК-5.2 Демонстрирует способность анализи-

ровать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Знает: механизмы межкультурного взаимодействия в об-

ществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов 

Умеет: адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; Толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 

Владеет: навыками формирования психологически-без-

опасной среды в профессиональной деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и прио-

ритеты собственной деятельности и цели карь-

ерного роста 

Знает основные категории и понятия Личностного роста; 

Знает стимулы, мотивы и цели карьерного роста 

Умеет применять систему знаний о технологиях личност-

ного роста для повышения личной эффективности и ка-

рьерного роста; 

Умеет определять стимулы для повышения эффективно-

сти личностного роста. 

Использует понятийно-категориальный аппарат, техно-

логии личностного роста, самооценки и эффективно ис-

пользует свой потенциал для карьерного роста; 



Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

Применяет технологии личностного роста для повыше-

ния личной эффективности и карьерного роста 

ИУК-6.2. Реализует и корректирует стратегию 

личностного и профессионального развития на 

основе самооценки 

Знает технологии формирования стратегии личностного 

и профессионального развития на основе роста само-

оценки 

Знает этапы формирования самооценки и технологии ее 

коррекции 

Умеет управлять собственной самооценкой для коррек-

тирования стратегии личностного и профессионального 

развития 

Умеет объективно находить сильные и слабые стороны в 

самооценке и корректировать их по необходимости 

Использует методики работы с самооценкой и личност-

ным ростом для профессионального развития 

Применяет технологии личностного роста для професси-

онального развития 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, есте-

ственнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте 

Знать ИОПК-1.1 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств при решении актуальных задач фундамен-

тальной и прикладной математики 

ИОПК-1.2 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы формализации задач при решении актуальных за-

дач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.3 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при решении 

актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

 

Уметь ИОПК-1.4 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении акту-

альных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.5 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений задач 

фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.6 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач фундаменталь-

ной и прикладной математики 

 

Владеть ИОПК-1.7 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному обес-

печению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.8 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к программ-

ному обеспечению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной матема-

тики 

 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

Знать ИОПК-2.1 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.2 (D/29.7 Зн.9) Управление качеством  при реализации новых математических ме-

тодов решения прикладных задач: контрольные списки, верификация, валидация (приемо-

сдаточные испытания) 

ИОПК-2.3 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы алгоритмизации поставленных прикладных задач 

ИОПК-2.4 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.5 (A/01.6 Зн.10) Технологии программирования при реализации новых математиче-

ских методов решения прикладных задач 

 

Уметь ИОПК-2.6 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, совершенствовать и 

реализовывать новые математические методы решения прикладных задач 



ИОПК-2.7 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, совер-

шенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач 

 

Владеть ИОПК-2.8 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ по реализации новых математических методов решения 

прикладных задач 

ИОПК-2.9 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в соответ-

ствии с требованиями технического задания или других принятых в организации норматив-

ных документов при реализации методов решения прикладных задач 

 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендациями 

Знать ИОПК-3.1 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, методы разработки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.2 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при решении 

задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.5 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,  их анализ 

при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.6 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения , методы разра-

ботки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.7 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения, математиче-

ского моделирования 

 

Уметь ИОПК-3.8 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований при решении задач в обла-

сти профессиональной деятельности 

ИОПК-3.9 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении задач 

в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.10 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и прово-

дить их анализ 

ИОПК-3.11 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных за-

дач,  разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в об-

ласти профессиональной деятельности 

 

Владеть ИОПК-3.12 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.13 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к про-

граммному обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.14 (A/01.6 Тд.3) Анализ и оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации нор-

мативных документов 

 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Знать ИОПК-4.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности существующей программно-технической архитек-

туры, технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-4.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств и технологии для решения задач в области 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, существующие информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК-4.9 (A/01.6 Зн.11) Особенности выбранной среды программирования при адаптации 

существующих информационно-коммуникационные технологий для решения задач в обла-

сти профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

 

Уметь ИОПК-4.10 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и адап-

тировать существующие информационно-коммуникационные технологии для решения задач 

в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопас-

ности 



ИОПК-4.11 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач, комбиниро-

вать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК-4.15 (A/01.6 У.9) Использовать возможности имеющейся технической и/или про-

граммной архитектуры  с учетом требований информационной безопасности 

Владеть ИОПК-4.16 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.17 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с заинте-

ресованными сторонами посредством информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.18 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.19 (D/29.7 Тд.2) Разработка регламентов по управлению качеством при решении за-

дач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной без-

опасности 

ИОПК-4.20 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в соответ-

ствии с требованиями технического задания или других принятых в организации норматив-

ных документов с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.21 (D/04.7 Тд.5) Ответы на вопросы и предложения участников аналитической 

группы проекта посредством информационно-коммуникационных технологий при решении 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной без-

опасности 

 

ОПК - 5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

Знать ИОПК-5.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-5.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру про-

граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назна-

чением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-5.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных оп-

тимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

ИОПК-5.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру программ-

ного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

ИОПК-5.12 (A/01.6 Зн.6) Языки формализации функциональных спецификаций, методы вы-

бора современных оптимальных технологий 

 

Уметь ИОПК-5.17 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно опре-

делять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-ап-

паратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.18 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, эффек-

тивно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или про-

граммно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор со-

временных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.20 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных за-

дач, эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять вы-

бор современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 



ИОПК-5.22 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.23 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.24 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и архитек-

туру программного обеспечения 

Владеть ИОПК-5.25 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.26 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к про-

граммному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.27 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с заинте-

ресованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.28 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и представления информации посредством информа-

ционных технологий 

Знать ИОПК-6.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-6.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру про-

граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назна-

чением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-6.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру программ-

ного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

Уметь ИОПК-6.7 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно опре-

делять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-ап-

паратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.8 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, эффек-

тивно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или про-

граммно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор со-

временных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.12 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и архитек-

туру программного обеспечения 

Владеть ИОПК-6.13 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-6.14 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к про-

граммному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и си-

стем поддержки принятия решений 

Знать ИОПК-7.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 



ИОПК-7.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных оп-

тимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

Уметь ИОПК-7.9 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.10 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.11 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

Владеть ИОПК-7.15 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с заинте-

ресованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.16 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

Знать ИОПК-8.4 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.5 (D/29.7 Зн.8) Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональ-

ной деятельности, существующие информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК-8.6 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач с учетом тре-

бований информационной безопасности 

ИОПК-8.7 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения с учетом требова-

ний информационной безопасности 

Уметь ИОПК-8.12 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных за-

дач с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.13 (A/01.6 У.5) Писать программный код на выбранном языке программирования, 

комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные техно-

логии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ИОПК-8.14 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода с учетом требований информационной безопасности 

Владеть ИОПК-8.10 (A/01.6 Тд.2) Оценка качества формализации поставленных задач в соответствии 

с требованиями технического задания или других принятых в организации нормативных до-

кументов, поиск и извлечение актуальной научно-технической информации из электронных 

библиотек, реферативных журналов и т.п. 

ИОПК-8.11 (A/01.6 Тд.4) Оценка качества и эффективности программного кода, поиск и из-

влечение актуальной научно-технической информации из электронных библиотек, рефера-

тивных журналов и т.п. 



Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного интеллекта 

и машинного обучения 

ИПК-1.1Выявляет перспективные направле-

ния исследования, обосновывает актуальность 

темы исследования и составляет программу 

исследований 

Умеет анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию 

ИПК-1.2 Выполняет самостоятельные научные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Знает: особенности индивидуальной и коллективной 

научной деятельности; специфику научного исследова-

ния по информатике и информационным технологиям. 

Умеет: анализировать информацию, документы и дан-

ные о процессной архитектуре организации 

Трудовое действие: анализ соответствия существующей 

процессной архитектуры организации требованиям, 

определенным к процессной архитектуре организации 

исходя из структуры бизнеса, целей и стратегии органи-

зации 

ИПК-1.3 Представляет результаты проведен-

ного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

Знает требования к подготовке магистерской диссерта-

ции; требования к научным публикациям; нормативные 

документы, регламентирующие процедуру планирова-

ния и проведения научных исследований и требования к 

сопровождающей документации  

Умеет: Производить сравнительный анализ (бенчмар-

кинг) вариантов машинного обучения;  

Анализировать взаимосвязи между процессами. 

Владеет: навыками разработки планов и технических за-

даний для научных исследований 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ, состав-

лять на высоком уровне соответствующие технические описания и инструкции с учетом теории и 

практики передачи и защиты информации 
ИПК-2.1. Систематизирует ключевые про-

цессы организации на основе технических опи-

саний 

 

Знает методы и этапы выполнения работ; 

Знает методы структурной декомпозиции процессов. 

Умеет составлять на высоком уровне соответствующие 

технические описания и инструкции. 

Владеет способами передачи и защиты информации. 

ИПК-2.2. Проектирует этапы выполнения ра-

бот на высоком уровне технического описания. 

Знает методы построения и планирования работ. 

Умеет использовать программное обеспечение для со-

ставления и технического описания с учетом практики 

передачи и защиты информации . 

Владеет навыками планирования ресурсов и составления 

этапов выполнения работ 

ИПК-2.3. Составляет инструкции с учетом тео-

рии и практики передачи и защиты информа-

ции. 

Знает теорию процессного управления, основы операци-

онного менеджмента, типовые возможности программ-

ного обеспечения для практики передачи и защиты ин-

формации; 

Умеет планировать проекты по внедрению изменений, 

оценивать риски выбранных решений. 

Внедрение программного обеспечения для составления 

технического описания и инструкции 

ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их проектировании и разработке 

ИПК-3.1.  Разрабатывает варианты алгоритмов 

в области информационно-коммуникационных 

технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, 

принципы классификации процессов, нотации их моде-

лирования. 

Умеет использовать программное обеспечение для моде-

лирования алгоритмов процессов. 

Сбор информации об алгоритмах и программах в области 

информационно-коммуникационных технологий 



Оформление результатов анализа алгоритмов и про-

граммных комплексов 

ИПК-3.2. Применяет алгоритмические и про-

граммные решения в области информационно-

коммуникационных технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, ме-

тоды моделирования процессов. 

Умеет использовать программное обеспечение для моде-

лирования процессной архитектуры процессов в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

Систематизация информации в области информационно-

коммуникационных технологий 

ИПК-3.3. Демонстрирует способность в проек-

тировании и разработке 

Знает теорию алгоритмические и программные решения 

в области информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

Умеет оценивать влияние планируемых изменений на об-

ласть информационно-коммуникационных технологий и 

на информационные системы 

Владеет способностью применять алгоритмические и 

программные решения в области информационно-комму-

никационных технологий в проектировании и разработке  

 

Содержание дисциплины: 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

4 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Занятия лекционного типа   

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   

 
 

Лабораторные занятия     

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) 107,5 107,5 

Проработка учебного (теоретического) материала 92 92 

Выполнение индивидуальных заданий    

Подготовка к текущему контролю  15,5 15,5 

Контроль:   

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
2,5 2,5 

зач. ед 3 3 

 

 

Автор Калайдина Г. В.  - доцент кафедры анализа данных и искусственного интел-

лекта. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б3.02(Д)  ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц 
Цель дисциплины: Определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Задачи дисциплины: 
- формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, в том 

числе умений получения, анализа, систематизации и оформления научных знаний;  
- расширение и систематизация теоретических и практических знаний;  
- подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях непрерывного 

образования и самообразования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты работы», завершает освоение основных образовательных про-

грамм, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 
Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы» относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в структуре ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.02 Информацион-
ные системы и технологии и завершается защитой выпускной квалификационной работы.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих преду-

смотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности: 

− производственно-технологический; 

− научно-исследовательской; 

− проектной. 

По итогам освоения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-

ной квалификационной работы»» проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 

как целостную систему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними 

Знает принципы системного подхода. 

Умеет проектировать системы управления, выявлять от-

клонения и производить анализ причин, вызывающих 

фактические или потенциальные отклонения в ходе ра-

боты системы процессного управления. 

Владеет способами выявления отклонений в работе си-

стемы процессного управления, методиками выявления 

причины отклонений в ходе работы системы процессного 

управления. 

ИУК-1.2 Вырабатывает стратегию действий 

для решения проблемной ситуации 

Знает методы и принципы принятия управленческих ре-

шений. 

Умеет анализировать имеющиеся ресурсы и ограниче-

ния. 

Владеет методами адаптации модели оценки системы 

процессного управления организации. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1 Понимает принципы проектного под-

хода к управлению. 

Знать: Основы управления портфелями проектов; Ос-

новы проектного управления  



Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ТД: Планирование внедрения или усовершенствования 

системы процессного управления организации 

ИУК-2.2 Демонстрирует способность управле-

ния проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Уметь: Презентовать результаты проектов внедрения 

ТД: Руководство проектом внедрения или усовершен-

ствования системы процессного управления организа-

ции 

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

гию для достижения поставленной цели. 

ИУК – 3.1 Понимает и знает особенности 

формирования и руководства командой 

 Знать основы архитектуры предприятия, пользоваться ме-

тодологией научного исследования. 

Уметь анализировать особенности руководства командой. 

Определяет тенденции и перспективы размещения произ-

водства и оборудования, управления человеческими и ма-

териальными ресурсами, проектами. 

ИУК – 3.2 Организует работу команды и 

обеспечивает разработку командной страте-

гии для выполнения поставленных задач 

Знать особенности представления результатов научной де-

ятельности в устной и письменной форме при работе в рос-

сийских и международных исследовательских коллекти-

вах. 

Уметь следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах с целью решения научных и научно-об-

разовательных задач. 
Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного и 

иного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно образовательных задач в коллективе. 

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

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

ИУК-4.1 Использует современные коммуника-

тивные технологии для академического и про-

фессионального взаимодействия на государ-

ственном и иностранном(ых) языке(ах) 

Уметь: Осуществлять коммуникации, проводить рабочие 

совещания, находить консенсус;  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-

модействия 

ИУК-5.1 Имеет представление о влиянии раз-

нообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знает: Различные исторические типы культур; 

Умеет: объяснить феномен культуры, её роль в человече-

ской жизнедеятельности 

Владеет: навыками межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

ИУК-5.2 Демонстрирует способность анализи-

ровать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Знает: механизмы межкультурного взаимодействия в об-

ществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов 

Умеет: адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; Толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 

Владеет: навыками формирования психологически-без-

опасной среды в профессиональной деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и прио-

ритеты собственной деятельности и цели карь-

ерного роста 

Знает основные категории и понятия Личностного роста; 

Знает стимулы, мотивы и цели карьерного роста 

Умеет применять систему знаний о технологиях личност-

ного роста для повышения личной эффективности и ка-

рьерного роста; 

Умеет определять стимулы для повышения эффективно-

сти личностного роста. 



Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

Использует понятийно-категориальный аппарат, техно-

логии личностного роста, самооценки и эффективно ис-

пользует свой потенциал для карьерного роста; 

Применяет технологии личностного роста для повыше-

ния личной эффективности и карьерного роста 

ИУК-6.2. Реализует и корректирует стратегию 

личностного и профессионального развития на 

основе самооценки 

Знает технологии формирования стратегии личностного 

и профессионального развития на основе роста само-

оценки 

Знает этапы формирования самооценки и технологии ее 

коррекции 

Умеет управлять собственной самооценкой для коррек-

тирования стратегии личностного и профессионального 

развития 

Умеет объективно находить сильные и слабые стороны в 

самооценке и корректировать их по необходимости 

Использует методики работы с самооценкой и личност-

ным ростом для профессионального развития 

Применяет технологии личностного роста для професси-

онального развития 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, есте-

ственнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте 

Знать ИОПК-1.1 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств при решении актуальных задач фундамен-

тальной и прикладной математики 

ИОПК-1.2 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы формализации задач при решении актуальных за-

дач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.3 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при решении 

актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

Уметь ИОПК-1.4 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении акту-

альных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.5 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений задач 

фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.6 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач фундаменталь-

ной и прикладной математики 

Владеть ИОПК-1.7 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному обес-

печению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.8 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к программ-

ному обеспечению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной матема-

тики 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

Знать ИОПК-2.1 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.2 (D/29.7 Зн.9) Управление качеством  при реализации новых математических ме-

тодов решения прикладных задач: контрольные списки, верификация, валидация (приемо-

сдаточные испытания) 

ИОПК-2.3 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы алгоритмизации поставленных прикладных задач 

ИОПК-2.4 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.5 (A/01.6 Зн.10) Технологии программирования при реализации новых математиче-

ских методов решения прикладных задач 



 

Уметь ИОПК-2.6 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, совершенствовать и 

реализовывать новые математические методы решения прикладных задач 

ИОПК-2.7 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, совер-

шенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач 

 

Владеть ИОПК-2.8 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ по реализации новых математических методов решения 

прикладных задач 

ИОПК-2.9 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в соответ-

ствии с требованиями технического задания или других принятых в организации норматив-

ных документов при реализации методов решения прикладных задач 

 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендациями 

Знать ИОПК-3.1 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, методы разработки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.2 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при решении 

задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.5 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,  их анализ 

при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.6 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения , методы разра-

ботки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.7 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения, математиче-

ского моделирования 

 

Уметь ИОПК-3.8 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований при решении задач в обла-

сти профессиональной деятельности 

ИОПК-3.9 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении задач 

в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.10 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и прово-

дить их анализ 

ИОПК-3.11 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных за-

дач,  разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в об-

ласти профессиональной деятельности 

 

Владеть ИОПК-3.12 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.13 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к про-

граммному обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.14 (A/01.6 Тд.3) Анализ и оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации нор-

мативных документов 

 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Знать ИОПК-4.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности существующей программно-технической архитек-

туры, технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-4.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств и технологии для решения задач в области 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, существующие информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК-4.9 (A/01.6 Зн.11) Особенности выбранной среды программирования при адаптации 

существующих информационно-коммуникационные технологий для решения задач в обла-

сти профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

 

Уметь ИОПК-4.10 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и адап-

тировать существующие информационно-коммуникационные технологии для решения задач 



в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопас-

ности 

ИОПК-4.11 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач, комбиниро-

вать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК-4.15 (A/01.6 У.9) Использовать возможности имеющейся технической и/или про-

граммной архитектуры  с учетом требований информационной безопасности 

Владеть ИОПК-4.16 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.17 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с заинте-

ресованными сторонами посредством информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.18 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.19 (D/29.7 Тд.2) Разработка регламентов по управлению качеством при решении за-

дач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной без-

опасности 

ИОПК-4.20 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в соответ-

ствии с требованиями технического задания или других принятых в организации норматив-

ных документов с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.21 (D/04.7 Тд.5) Ответы на вопросы и предложения участников аналитической 

группы проекта посредством информационно-коммуникационных технологий при решении 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной без-

опасности 

 

ОПК - 5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

Знать ИОПК-5.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-5.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру про-

граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назна-

чением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-5.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных оп-

тимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

ИОПК-5.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру программ-

ного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

ИОПК-5.12 (A/01.6 Зн.6) Языки формализации функциональных спецификаций, методы вы-

бора современных оптимальных технологий 

 

Уметь ИОПК-5.17 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно опре-

делять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-ап-

паратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.18 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, эффек-

тивно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или про-

граммно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор со-

временных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.20 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных за-

дач, эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 



или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять вы-

бор современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.22 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.23 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.24 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и архитек-

туру программного обеспечения 

 

Владеть ИОПК-5.25 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.26 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к про-

граммному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.27 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с заинте-

ресованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.28 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и представления информации посредством информа-

ционных технологий 

Знать ИОПК-6.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-6.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру про-

граммного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назна-

чением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-6.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру программ-

ного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

 

Уметь ИОПК-6.7 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно опре-

делять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-ап-

паратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.8 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, эффек-

тивно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или про-

граммно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор со-

временных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.12 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и архитек-

туру программного обеспечения 

Владеть ИОПК-6.13 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-6.14 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к про-

граммному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и си-

стем поддержки принятия решений 



Знать ИОПК-7.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-7.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных оп-

тимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровож-

дения 

Уметь ИОПК-7.9 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.10 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.11 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

Владеть ИОПК-7.15 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с заинте-

ресованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.16 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или програм-

мно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор совре-

менных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

Знать ИОПК-8.4 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.5 (D/29.7 Зн.8) Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональ-

ной деятельности, существующие информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК-8.6 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач с учетом тре-

бований информационной безопасности 

ИОПК-8.7 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения с учетом требова-

ний информационной безопасности 

Уметь ИОПК-8.12 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных за-

дач с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.13 (A/01.6 У.5) Писать программный код на выбранном языке программирования, 

комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные техно-

логии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ИОПК-8.14 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода с учетом требований информационной безопасности 

 

Владеть ИОПК-8.10 (A/01.6 Тд.2) Оценка качества формализации поставленных задач в соответствии 

с требованиями технического задания или других принятых в организации нормативных до-

кументов, поиск и извлечение актуальной научно-технической информации из электронных 

библиотек, реферативных журналов и т.п. 

ИОПК-8.11 (A/01.6 Тд.4) Оценка качества и эффективности программного кода, поиск и из-

влечение актуальной научно-технической информации из электронных библиотек, рефера-

тивных журналов и т.п. 

 

 

 



Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного интеллекта 

и машинного обучения 

ИПК-1.1Выявляет перспективные направле-

ния исследования, обосновывает актуальность 

темы исследования и составляет программу 

исследований 

Умеет анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию 

ИПК-1.2 Выполняет самостоятельные научные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Знает: особенности индивидуальной и коллективной 

научной деятельности; специфику научного исследова-

ния по информатике и информационным технологиям. 

Умеет: анализировать информацию, документы и дан-

ные о процессной архитектуре организации 

Трудовое действие: анализ соответствия существующей 

процессной архитектуры организации требованиям, 

определенным к процессной архитектуре организации 

исходя из структуры бизнеса, целей и стратегии органи-

зации 

ИПК-1.3 Представляет результаты проведен-

ного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

Знает требования к подготовке магистерской диссерта-

ции; требования к научным публикациям; нормативные 

документы, регламентирующие процедуру планирова-

ния и проведения научных исследований и требования к 

сопровождающей документации  

Умеет: Производить сравнительный анализ (бенчмар-

кинг) вариантов машинного обучения;  

Анализировать взаимосвязи между процессами. 

Владеет: навыками разработки планов и технических за-

даний для научных исследований 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ, состав-

лять на высоком уровне соответствующие технические описания и инструкции с учетом теории и 

практики передачи и защиты информации 
ИПК-2.1. Систематизирует ключевые про-

цессы организации на основе технических опи-

саний 

Знает методы и этапы выполнения работ; 

Знает методы структурной декомпозиции процессов. 

Умеет составлять на высоком уровне соответствующие 

технические описания и инструкции. 

Владеет способами передачи и защиты информации. 

ИПК-2.2. Проектирует этапы выполнения ра-

бот на высоком уровне технического описания. 

Знает методы построения и планирования работ. 

Умеет использовать программное обеспечение для со-

ставления и технического описания с учетом практики 

передачи и защиты информации . 

Владеет навыками планирования ресурсов и составления 

этапов выполнения работ 

ИПК-2.3. Составляет инструкции с учетом тео-

рии и практики передачи и защиты информа-

ции. 

Знает теорию процессного управления, основы операци-

онного менеджмента, типовые возможности программ-

ного обеспечения для практики передачи и защиты ин-

формации; 

Умеет планировать проекты по внедрению изменений, 

оценивать риски выбранных решений. 

Внедрение программного обеспечения для составления 

технического описания и инструкции 

ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их проектировании и разработке 

ИПК-3.1.  Разрабатывает варианты алгоритмов 

в области информационно-коммуникационных 

технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, 

принципы классификации процессов, нотации их моде-

лирования. 

Умеет использовать программное обеспечение для моде-

лирования алгоритмов процессов. 



Сбор информации об алгоритмах и программах в области 

информационно-коммуникационных технологий 

Оформление результатов анализа алгоритмов и про-

граммных комплексов 

ИПК-3.2. Применяет алгоритмические и про-

граммные решения в области информационно-

коммуникационных технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, ме-

тоды моделирования процессов. 

Умеет использовать программное обеспечение для моде-

лирования процессной архитектуры процессов в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

Систематизация информации в области информационно-

коммуникационных технологий 

ИПК-3.3. Демонстрирует способность в проек-

тировании и разработке 

Знает теорию алгоритмические и программные решения 

в области информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

Умеет оценивать влияние планируемых изменений на об-

ласть информационно-коммуникационных технологий и 

на информационные системы 

Владеет способностью применять алгоритмические и 

программные решения в области информационно-комму-

никационных технологий в проектировании и разработке 

Содержание дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Се-

местры(ча

сы) 

4 

 Контактная работа, в том числе: 

Аудиторные занятия (всего) 

Иная контактная работа: 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Промежуточная аттестация (ИКР) 25,5 25,5 

Самостоятельная работа (всего) 

Проработка учебного (теоретического) материала 80 80 

Выполнение индивидуальных заданий 100 100 

Подготовка к текущему контролю 10,5 10,5 

Контроль: 

Подготовка к экзамену 

Общая трудоемкость        час. 216 216 

в том числе контактная 

работа 
25,5 25,5 

зач. ед 6 6 

Автор Калайдина Г. В.  - доцент кафедры анализа данных и искусственного интел-

лекта. 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 «Кибер безопасность»

Направление подготовки/специальность 09.04.02 Информационные системы и 
технологии

Объем трудоемкости: 4 зач.ед. 

Цель дисциплины:  

Основной целью дисциплины является изучение основных принципов, методов и 

средств защиты информации в процессе ее обработки, передачи и хранения с 

использованием компьютерных средств и коммуникаций.  

При освоении дисциплины предусмотрены лекции и самостоятельная работа.  

На лекциях рассматриваются методологические основы информационной 

безопасности, типовые угрозы и уязвимости, правовое регулирование и организационное 

обеспечение защиты информации, формирование требований для проектирования систем 

защиты информации, акцентируется внимание на безопасности в информационных 

системах персональных данных, государственных информационных системах и на 

объектах критической информационной инфраструктуры. Изучаются базовые 

криптографические методы, принципы и свойства дискреционных, мандатных и ролевых 

систем управления доступом в компьютерных системах. Даётся обзор стандартов 

информационной безопасности, классов защищённости, профилей защиты и оценочных 

уровней доверия. Обсуждаются угрозы информационной безопасности при разработке 

программного обеспечения, понятие не декларированных возможностей, принципы 

безопасного программирования, процесс создания защищённых информационных систем.  

Самостоятельная работа включает: изучение учебного и информационного 

материала по тематике дисциплины, подготовку докладов, презентаций и отчётных работ 

по результатам самостоятельной домашней работы, подготовку к текущей и 

промежуточной аттестации. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов научного, 

творческого подхода к освоению информационных технологий.  

Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со 

следующей современной научной информацией:  

о технологии разработки программного обеспечения для мобильных устройств; 

о парадигмах визуального программирования (императивной, функциональной, 

логической, объектно-ориентированной);  

о технологиях программирования (структурной, модульной, объектно-

ориентированной, объектно-ориентированной). 

Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами 

подготовки бакалавра.  

Научной основой для построения программы данной дисциплины является 

теоретико-прагматический подход в обучении. 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– систематизация, формализация и расширение знаний по основным положениям

защиты информации, криптографии и информационной безопасности; 

– обучение студентов приемам работы с современным программным обеспечением

для практического освоения принципов и методов обеспечения информационной 

безопасности; 

– формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития

технологий, связанных с обеспечением информационной безопасности; 



– формирование практических навыков применения средств защиты информации 
при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория и практика передачи и защиты информации» относится к 

факультативной части учебного плана.  

Дисциплина «Теория и практика передачи и защиты информации» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: Информатика, Программирование, Дискретная математика, Математическая 

логика и теория алгоритмов, Основы теории кодирования. Дисциплина «Теория и практика 

передачи и защиты информации» является базовой для прохождения производственной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. Дисциплина «Теория и 

практика передачи и защиты информации» реализуется в 8 семестре в рамках базовой части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Дисциплина «Теория и практика передачи и защиты информации» направлена на 

формирование компетенций:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности, в части следующих результатов обучения;  

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

практической деятельности; 

ОПК-2 - способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач, в части следующих результатов обучения; 

ОПК-2.1 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-2.2 уметь обосновывать выбор программного обеспечения и разрабатывать 

концептуальную и логическую модель данных; 

ОПК-5 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, в части следующих результатов обучения; 

ОПК-5.3 знать основные требования информационной безопасности при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности, в 

части следующих результатов обучения; 

ПК-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты. 

Основные разделы дисциплины: 

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Информация и неопределённость. Численная 

мера неопределённости 
2 2 

2. 
Алгебраическая система <A, F, R> с 

заданными отношениями 
3 3 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Общая схема передачи, хранения и защиты 

информации. Кодирование информации. 
2 2 

4. 
Линейное кодирование. Свойства и способы 

задания линейных кодов 
3 3 

5. 

Основные решаемые проблемы 

криптографией и криптологией. 

Криптостойкость шифра. Принцип 

Керкхоффса  

3 3 

6. 
Математическое моделирование систем 

защиты информации (ВОО_СЗИ)  
2 2 

7. 

Методы моноалфавитных (многоалфавитных) 

подстановок и перестановок 

Применение логических функций в 

криптографии. Хеш-функции 

3 2 

8. 

Современные методы решения проблемы 

передачи ключей. Алгоритм генерации ключа 

для цифровой подписи 

3 3 

9. 
Аддитивная группа точек эллиптической 

кривой 
4 2 

10. 
Рюкзачная криптосистема на основе кода 

Варшамова 
3 3 

11. 
Системы ЭЦП. Установление подлинности и 

целостности данных 
3 3 

12. 
Диофантовы уравнения. Десятая проблема 

Гильберта. ДБК 
4 3 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт 

Автор Осипян В. О. проф., д. физ.-мат. наук, доцент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ФТД.В.02 «Искусственный интеллект» 

Объем трудоемкости:  
2 зачетных единиц (72 часа) 

Цель дисциплины: 
Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным стандартом 
высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по направлению 
подготовки «Информационные системы и технологии», в рамках которой преподается 
дисциплина.  

Целью освоения учебной дисциплины «Искусственный интеллект» является развитие 
профессиональных компетентностей приобретения практических навыков 
проектирования и разработки интеллектуальных информационных систем в экономике, 
реализующих инновационный характер в высшем образовании. 

Задачи дисциплины: 
− актуализация и развитие знаний в области интеллектуальных информационных

систем;
− применение научных знаний о проектировании и разработке интеллектуальных

информационных систем в экономике в процессе математического и
информационного обеспечения экономической деятельности;

− использование методов машинного обучения и искусственного интеллекта для
 социально экономического анализа в экономике;

− развитие навыков проектирования и разработки интеллектуальных информационных
систем в экономике;

− овладение инновационными технологиями, инновационными навыками
проектирования и разработки интеллектуальных информационных систем.

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Искусственный интеллект» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений ФТД Факультативы учебного плана.  

Дисциплина «Искусственный интеллект» тесно связана с дисциплинами «Математические 
модели искусственного интеллекта» и «Нечеткие и нейросетевые технологии 
искусственного интеллекта». Она направлена на формирование знаний и умений 
обучающихся разрабатывать и использовать интеллектуальные информационные 
системы. Обеспечивает способность у обучающихся к теоретико-методологическому 
анализу нечетких и нейронных систем; формирование компетенций в разработке и 
использовании нечетких и нейросетевых технологии в экономике. В совокупности 
изучение этой дисциплины готовит обучаемых как к различным видам практической 
экономической деятельности, так и к научно-теоретической, исследовательской 
деятельности.  

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической подготовке 
студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а также на знаниях, 
полученных в рамках дисциплин ООП магистратуры. 



Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи фундаментальной и 
прикладной математики 

ИПК-1.1. Зн.1 Знать принципы формулирования и решения 
актуальных и значимых задач фундаментальной и прикладной 
математики 
ИПК-1.1. Зн.2 Знать возможности существующих программно-
технической архитектур 
ИПК-1.1. Зн.3 Знать возможности современных и перспективных 
средств разработки программных продуктов, технических 
средств 
ИПК-1.1. Зн.4 Знать методологии разработки программного 
обеспечения и технологии программирования 
ИПК-1.1. Зн.5 Знать методологии и технологии проектирования 
и использования нейронных сетей 
ИПК-1.1 Ум.2 Уметь вырабатывать варианты реализации 
требований к искусственному интеллекту 

ИПК-1.1. Может провести анализ 
требований к программному 
обеспечению, осуществить 
определение первоначальных 
требований к интеллектуальной 
аналитической системе и 
возможности их реализации  

ИПК-1.1 Тд.1 Способен провести анализ возможностей 
реализации требований к программному обеспечению 
искусственного интеллекта 
ИПК-1.1. Тд.2 Может оценить временя и трудоемкость 
реализации требований к программному обеспечению 
искусственного интеллекта 
ИПК-1.1. Тд.3 Способен оценить сроки выполнения 
поставленных задач по интеллектуальной системе 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ в 
 области математического моделирования и информационно коммуникационных технологий, 

составлять на высоком уровне соответствующие технические описания и инструкции 
ИПК-2.1. Зн.1 Знает методы концептуального проектирования 
интеллектуальных систем 
ИПК-2.1. Зн.2 Знает программные средства и платформы 
инфраструктуры информационных технологий организаций ИС 
ИПК-2.1. Зн.3 Знает основы теории ИС и системного анализа  
ИПК-2.1. Ум.3 Уметь проводить оценку и обоснование 
рекомендуемых решений по искусственному интеллекту ИПК-
2.1. Ум.1 Уметь проводить анализ исполнения требований к 
искусственному интеллекту 

ИПК-2.1. Может разработать и 
выполнить аналитические работы по 
технологическому обеспечению 
интеллектуальной аналитической 
системы 

ИПК-2.1. Тд.1 Может определение ключевых свойств ИС 
ИПК-2.1. Тд.2 Способен предложить принципиальные варианты 
концептуальной архитектуры ИС 
ИПК-2.1. Тд.5 Может определить и описать технико-
экономические характеристики вариантов концептуальной 
архитектуры ИС 
ИПК-2.1. Тд.6 Способен выбрать, обосновать и защитить 
выбранный вариант концептуальной архитектуры ИС 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 



Содержание дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2-м семестре 1-го курса очной формы обучения 

Количество часов 

Аудиторная 
работа 

Внеаудиторная 
работа 

№ Наименование разделов (тем) 
Всего 

Л ПЗ ЛР СРС 
Раздел 1 Проектирование и разработка нейросетевых моделей 
для оценки финансово-экономического состояния предприятия 
1. Этапы проектирования нейросетевых моделей 6 2 4 

2. 
Основные показатели оценки финансово-экономического 
состояния предприятия 

6 2 4 

3. 
Разработка нейросетевых моделей для оценки финансово-
экономического состояния предприятия 

8 4 4 

Раздел 2 Проектирование и разработка нечетких 
продукционных систем для оценки финансово-экономического 
состояния предприятия 
4. Этапы проектирования нечетких продукционных систем 6 2 4 

5. 
Разработка нечётких продукционных систем для оценки 
финансово-экономического состояния предприятия 

6 2 4 

Раздел 3 Проектирование и разработка нейронечетких 
продукционных систем для оценки финансово-экономического 
состояния предприятия 
6. Этапы проектирования нейро-нечётких продукционных систем 6 2 4 

7. 
Разработка гибридных систем для оценки финансово-
экономического состояния предприятия 

6 2 4 

Раздел 4 Проектирование и разработка интеллектуальных 
информационных систем для оценки финансово- 
экономического состояния региона 

8. 
Разработка нейросетевых моделей для оценки финансово-
экономического состояния региона 

8 4 4 

9. 
Разработка нечетких продукционных систем для оценки 
финансово-экономического состояния региона 

12 4 8 

10. 
Разработка гибридных систем для оценки финансово-
экономического состояния региона 

7,8 4 3,8 

ИТОГО по разделам дисциплины 71,8 28 43,8 
Контроль самостоятельной работы (КСР) - 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 
Подготовка к текущему контролю - 
Общая трудоемкость по дисциплине 72 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 
занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт. 

Автор: Левченко Д.А., к.п.н., доцент КАДиИИ 
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Приложение 4 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы представлены на официальном сайте ФГБОУ ВО «КубГУ» 

https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spm&cid=5030191



Приложение 5
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе, качеству 

образования – первый проректор

___________Хагуров Т.А. 
подпись  

«27»  мая   2022 г.

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б2.О.01.02(У)  Ознакомительная практика 
(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Направление 

подготовки/специальность 09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

Направленность (профиль) / 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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1. Цели и задачи освоения

1.1 Цели практики 

Целью ознакомительной практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 

компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки, развитие 
навыков самостоятельной работы, разработка и апробация оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, 
овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью ее использования в процессе разработки, реализации и 
исследования математических и информационных моделей. 

1.2 Задачи практики 

Основные задачи ознакомительной практики: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научно-технической
проблемы, подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной
магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности научной 
проблемы; 

- разработка концепции магистерской диссертации;
- получение навыков применения различных методов исследования;

- сбор, анализ и обобщение материала по теме магистерской диссертации;

- получение навыков представления результатов профессиональной
деятельности, в том числе в виде материалов для электронного обучения; 

- практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива

кафедры и/или организации, в которой магистрант проходит ознакомительную 

практику. 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ознакомительная практика» относится к обязательной части Блока 2 

«Практики» учебного плана. 

Ознакомительная практика является одним из элементов учебного процесса 

подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной работы. Программа ознакомительной практики студентов- 

магистрантов, обучающихся по направлению магистерской подготовки 02.04.02 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП магистратуры по 

направлению «Информационные системы и технологии» отражается в индивидуальном 

задании на ознакомительную практику. 

Ознакомительная практика опирается на знания курсов: 

Криптография и сетевая безопасность, Спецификация и верификация вычислимыми 
логиками, Высокопроизводительные технологии программирования Компьютерные ad 

hoc сети, Методы оценки производительности компьютерных систем, Математическое 
моделирование информационных систем и процессов, Сложность алгоритмов и задач, 

Мультиагентные системы, Параллельные базы данных, Спецсеминар, 
Всеохватывающий компьютинг, Теория имитационного моделирования, 

Моделирование взаимодействующих систем, Методы извлечения информации из 
сетевых источников, Вероятностные модели компьютерных сетей, Технологии 



автоматизации программирования, Прикладные логики агентных систем, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Научно - исследовательская работа, Научно-исследовательская практика. 

Ознакомительная практика предполагает, как общую программу для всех 

обучающихся по магистерской программе «Информационные системы и технологии», 

так и индивидуальные программы для каждого магистранта, ориентированные на 

выполнение конкретных задач. 

В каждом конкретном случае программа ознакомительной практики изменяется и 
дополняется для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы. 

Тематика исследований должна соответствовать научным направлениям 
магистерской программы. 

 

1.4 Тип (форма) и способ проведения ознакомительной практики 

Практика проводится в соответствии с программой ознакомительной практики. 
Работа магистрантов и индивидуальная программа практики, составляется 
магистрантом совместно с научным руководителем. 

Руководство ознакомительной практикой осуществляет руководитель практики по 
согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Ознакомительная практика проводится на базе кафедры анализа данных и 
искусственного интеллекта факультета компьютерных технологий и прикладной 

математики, а также на базе предприятий, организаций, научных учреждений при 
наличии соответствующих договоров. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 

графиком. Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ознакомительной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения ознакомительной практики студент должен приобрести 
следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО. 

УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; УК-3; УК-1; ОПК-8; ПК-2; УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-3 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

знать уметь владеть 

№ 
Номер 
компе- 

Содержание 
компетенции (или ее 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

1.  

 

 

 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Применять 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия 

современными 
коммуникативным 
и технологиями, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

2. УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методы анализа и 
учета разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Применять методы 
анализа и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методами анализа 
и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 



3. ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучны
е, социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте 

Методы поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

Применять методы 
поиска, 
формулировки и 
решения актуальных 
проблем прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

методами поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

4. ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональн
ую 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать
, оформлять и 
представлять в 
виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями 

анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

проводить анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

анализом 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

5. ОПК-4 Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы 
исследований 

оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

Применять 
оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

оптимальными 
способами 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

6. ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические 
модели процессов 
и объектов при 
решении задач 
анализа и синтеза 
распределенных 
информационных 
систем и систем 
поддержки 
принятия решений 

Принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Применять 
принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

принципами 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 



7.  ПК-1 Способен 
формулировать и 
решать актуальные и 
значимые задачи 
искусственного 
интеллекта и 
машинного 
обучения 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

8. УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

9. УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

10. ОПК-

8 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Основы 
управления 
разработкой 
программных 
средств и 
проектами 

Разрабатывать 
программные 
средства и проекты 

Принципами 
реализацией и 
управлениями 
проектами и 
программных 
средств 

11.  ПК-2 Способен 
эффективно 
планировать 
необходимые 
ресурсы и этапы 
выполнения работ, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции с 
учетом теории и 
практики передачи 
и защиты 
информации 

Принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Применять 
принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ в 
области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационных 
технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Принципами 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

12. ПК-3 Способен 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

способы 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационны
х технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

Применять способы  
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

Ээффективно 
применять 
алгоритмические 
и программные 
решения в 
области 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 



13. УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

14. УК-2 Способен 
управлять 
проектом 
на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

15. ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том 
числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

16. ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированны
х систем 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

17. ОПК-6 Способен 
использовать 
методы и средства 
системной 
инженерии в 
области получения, 
передачи, хранения, 
переработки и 
представления 
информации 
посредством 
информационных 
технологий 

Способы поиска и 
извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Применять способы 
поиска и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Способами поиска 
и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

 

 

2 Структура и содержание практики 

 

2.1 Распределение трудоемкости практики по видам работ 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 1  час выделено на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, и 107 часов 



самостоятельной работы обучающихся. Время проведения практики – семестр 

Соц. 

 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

С    

Контактная работа, в том числе: 1 1    

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 
     

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР) 1 1    

Самостоятельная работа (всего) 107 107    

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
56 

56 
   

Подготовка к текущему контролю 20 20    

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоемкость час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
1 1 

   

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура практики 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в семестре С. 

 
 

№ 

 
 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всег 

о 

Аудиторная 

 
работ 

а 

Внеауд 
ит 

орная 

 
работа 

Л ПЗ ИКР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подготовительный 7    7 

2. Аналитический 80    80 

3. Заключительный 21   1 20 

 Итого по дисциплине: 108   1 107 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 
занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов практики 

Выбор места ознакомительной практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью подразделения, 

проводящего исследования по направлению магистерской программы. Практика 

проводится в соответствии с программой ознакомительной практики магистрантов и 



индивидуальной программой практики, составленной магистрантом совместно с 

научным руководителем. 

Руководство ознакомительной практикой осуществляет руководитель практики 
по согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Ознакомительная практика проводится на втором курсе магистерской 

подготовки студентов после прохождения соответствующих теоретических 
дисциплин. Ознакомительная практика проводится на базе кафедры вычислительных 

технологий факультета компьютерных технологий и прикладной математики. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 

графиком. 

Ознакомительная практика проводится как активная практика, в ходе которой 

студенты магистратуры выступают в роли организаторов и исполнителей научно- 
исследовательских работ, связанных с анализом степени разработанности изучаемой 

проблемы, систематизацией и обобщением научной и практической информации по 

теме исследований, апробацией полученных результатов. Способ проведения практики 
– стационарная, выезная. 

Ознакомительная практика осуществляется в форме проведения 
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации 
с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения 
ознакомительной практики необходимы для завершения работы над магистерской 

диссертацией и формирования основы для продолжения научных исследований в 

рамках уровня высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 
работы над магистерской диссертацией: определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 
литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 
библиографии; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление 
результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями. 

 

№ 

пп 
Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

Бюджет 
времени, 

(недели, дни) 

1. Подготовительны 
й 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и графика 

выполнения исследования 

 

2 дн. 

2. Аналитический Формирование основы для написания общего 
раздела выпускной квалификационной работы, 

обобщение и анализ публикаций по теме 

диссертационного исследования. Составление 

библиографического списка по теме выпускной 

квалификационной работы. Статистическая и/или 

математическая обработка информации. 

Проведение вычислительных экспериментов. 

 

 

8 дн 

3. Заключительный Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении практики). 

Представление отчета 

 
 

4 дн 



 

Во время прохождения ознакомительной практики студент должен изучить: 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме 
диссертационного исследования; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

– методики внедрения научных результатов в учебный процесс. выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 
исследования; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 
зарубежными аналогами. 

 

2.4 Формы отчетности ознакомительной практики 

 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет. 

 
3 Образовательные технологии, используемые на ознакомительной практике 

 
Практика носит научно-исследовательский характер, при ее проведении 

используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей – 

руководителей практики от университета и руководителей практики от организаций, а 
также в виде самостоятельной работы студентов. Проверка заданий и консультирование 

посредством электронной почты. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 

используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 
технологии анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе 

рекомендаций с включением практикантов в активное взаимодействие всех 
участвующих в процессе делового общения. 

В процессе организации ознакомительной практики  руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны 

применяться современные образовательные и научно-производственные технологии. В 

ходе реализации ознакомительной практики обучающихся используются следующие 
педагогические технологии:  мультимедийные технологии; презентации научно- 

методических и отчетных материалов применяются в ходе научно-методического 
семинара,  проводимого в целях  предварительного ознакомления студентов  с 

содержанием практики и формированием индивидуальных заданий, а также в ходе 
итоговой конференции по результатам практики. Данные мероприятия проводятся в 

аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты.Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов на ознакомительной практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 

прохождении ознакомительной практики по получению общекультурных и 

профессиональных компетенций являются: 

1. Учебная литература; 

2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание ознакомительной практики. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики 
включает: 



– ведение дневника практики;

– оформление итогового отчета по практике.

– анализ нормативно-методической базы организации;

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем
практики теме

– анализ и обработку информации, полученной ими при ознакомительной

практики.

– работу с научной, учебной и методической литературой,

– работа с конспектами лекций, ЭБС.

Дневник по практике заполняется только в случае ее выездного характера. 

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и 
доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно- 
справочным системам. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет» по 
направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии. 

2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет».

3. Положение об организации практики студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский
государственный университет».

4. Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению

рабочей программы практики (учебной/производственной) Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования. СМК МИ3.1.8-12-10.

5. Методические рекомендации по содержанию, оформлению и применению

образовательных технологий и оценочных средств в учебном процессе,
основанном на Федеральном государственном образовательном стандарте

высшего профессионального образования СМК МР3.1.8-4-11.

6. Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 02.04.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии.



8. Литература согласно нижеприведенного списка. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

–в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

–в печатной форме, 

–в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме, 

–в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 
контингента обучающихся. 

4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ознакомительной практике 

Содержание ознакомительной практики магистранта отражается в 
индивидуальном плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем 
магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 

практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, 
характеристику подразделения практики, описание выполненных работ. Образец 

оформления отчета и требования к содержанию отчета по производственной практике 

разрабатываются на выпускающей кафедре. 

 

4.1 Форма контроля научно-исследовательской практики по этапам 

формирования компетенций 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Форма 
текущего 
контроля 

 

Содержание раздела 

4. Подготовительный Собеседование, 

отчет 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и 

графика выполнения исследования 

5. Аналитический Собеседование, 

отчет 

Формирование основы для написания общего 

раздела выпускной квалификационной 

работы, обобщение и анализ публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Составление библиографического списка по 

теме выпускной квалификационной работы. 

Статистическая и/или математическая 

обработка информации. Проведение 

вычислительных экспериментов. 

6. Заключительный Собеседование, 
отчет 

Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении 

практики). Представление отчета 



Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного 
отчета. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет. Оценка результатов прохождения ознакомительной 
практики магистрантом является дифференцированной и комплексной. Отчет с 

учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 
(сессионной) аттестации студентов. 

Итоги практики обсуждаются на заседаниях кафедры, с участием, где это 
возможно, представителей баз практики. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

могут быть направлены на практику вторично в свободное от учебы время. Магистранты, 
не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку (не зачтено), могут быть отчислены из университета как 
имеющие академическую задолженность. 

Ознакомительная практика магистранта предполагает постановку научной 

проблемы, сбор информации по заданной тематике, обработку данных, разработку 

предложений и рекомендаций по решению проблемы. Примерный список 

вопросов на собеседовании: 

1. Обоснуйте актуальности выбранной темы.

2. Какие основные цели работы.

3. Опишите предметную область тематики работы.

4. Используемые программные продукты для выполнения индивидуального
задания.

5. Выводы и результаты по анализу поставленной задачи, системе их формирования.

6. Научная новизна исследования.

7. Проведите анализ используемой литературы.

№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

грамотно составлен план практики; отчет 

1. Отлично 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-6; ПК-3 

стилистически грамотно, логически 

правильно оформлен; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы преподавателя по темам,    

предусмотренным     программой 
практики; предложен новый или грамотно 

обоснован    метод    исследования/решения 

задачи 



№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-3; 

УК-1; ОПК-8; ПК-2; 

УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-

3 

продемонстрированы высокие навыки 

взаимодействия в рамках международных 

проектов и сетевых сообществ; предложен 

новый или грамотно обоснован метод 

исследования/решения задачи; 

продемонстрирована системность и 

глубина знаний при выполнении практики 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; УК-3; УК-1; 

ОПК-8; ПК-2; УК-6; 

УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет правильно 

оформлен; правильно излагает ответы на 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики; 
предложен новый или грамотно обоснован 

метод исследования/решения задачи 

2. Хорошо продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках международных 
проектов и сетевых сообществ; предложен 

новый или грамотно обоснован метод 

исследования/решения задачи; 

продемонстрирован высокий уровень 
знаний при выполнении практики 

3 Удовлетворит 

ельно 

УК-4; УК-5; ОПК-
1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-
3; УК-1; ОПК-8; 

ПК-2; УК-6; УК-2; 
ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет 
оформлен; предложен обоснован 

метод исследования/решения задачи 
продемонстрированы навыки 

взаимодействия в  рамках 
международных проектов и сетевых 

сообществ; предложен обоснован 

метод исследования/решения задачи 
УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не составлен план практики; отчет не 

оформлен; не ответил на вопросы 
преподавателя по темам, 

предусмотренным программой 

практики; не предложен метод 
исследования/решения задачи 

4 
Неудовлетвор 

ительно УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках 
международных проектов и сетевых 

сообществ; не предложен метод 

исследования/решения задачи 



4.2 Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в 

результате прохождения ознакомительной практики 

№ Шкала оценивания Критерии оценивания 
пп 
1 2 3 

1 

Отлично 

магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при выполнении практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики; 

оформлен отчет 

2 

Хорошо 

магистрант демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

оформлен отчет. допускает незначительные ошибки, но 

исправляется при наводящих вопросах преподавателя 

3 

Удовлетворительно 

магистрант демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены ошибки в определении основных понятий, 

которые 

магистрант затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя; оформлен отчет 

4 

Неудовлетворительно 

магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно; 

отсутствует оформленный отчет 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 



технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплинеожет 
проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ознакомительной практики 

5.1 Основная литература 

1. Уварова А. В. Компьютерная графика : учебное пособие; - Краснодар.- Кубанский 
государственный университет. - 2015. - 99 c. (66 экз. в библиотеке КубГУ). 

2. Павловская Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня : учебник для вузов / 
Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 432 с. : ил. - (30 экз. в 
библиотекеКубГУ). 

3. Синица С. Г. , Уварова А. В. Программирование на JAVA [Текст] : учебное пособие /; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар. -2016. - 117 с. 
(30 экз. в библиотекеКубГУ). 

4. Леоненков, А.В. Язык UML в анализе и проектировании программных систем и бизнес- 
процессов. Лекция 8. Диаграмма развертывания языка UML 2.Презентация 

/ А.В. Леоненков. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2014. [Электронный ресурс].-URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434 

5. Немтинов В.А. , Карпушкин С.В. , Мокрозуб В.Г. Информационные технологии при 
проектировании и управлении техническими системами : учебное пособие : в 4-х ч. / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Ч. 4. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963 

6. Громов Ю.Ю. , Иванова О.Г. , Беляев М.П. , Минин Ю.В. Технология программирования. 
- Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 173 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802 

7. Бабенко Л. К.Параллельные алгоритмы для решения задач защиты информации / Л. К. 
Бабенко, Е. А. Ищукова, И. Д. Сидоров. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2014 
[Электронный ресурс]. - URL:https://e.lanbook.com/reader/book/63228/#1 

8. Синица С.Г. Веб-программирование и веб-сервисы – учебное пособие, КубГУ, 2013.(28 
экз. в библиотекеКубГУ). 

9. Кудрявцев В.Б. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации 2-
е    изд.     2015. 6.       Thomas       Deselaers,Evaluating     Systems for 

Multilingual and Multimodal Information Access. 2015 2014 [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblio-online.ru/book/D45086C5-BC4B-4AE5-8ED4-7A962156C325 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно- 

библиотечных системах«Лань» и «Юрайт». 

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Кулямин В. В. Технологии программирования. Компонентный подход : учебное пособие. 
- М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. - 463 с. (38 экз. в библиотекеКубГУ). 

2. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст] : учебник/ С.А. 
Орлов. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 463с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.:с.454- 457 . - Алф. 

указ.: с. 458-463. (37 экз. в библиотеке КубГУ). 

 

3. Иванова, Г. С. Технология программировании.Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 335с. [Электронный ресурс]. - 
URL:.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1 

4. Никитин, В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000 [Текст] : 
монография / В.А. Никитин. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 262с.( 30 экз. в библиотеке КубГУ). 

5. Стандарты оформления исходного кода программ и современные интегрированные 
среды разработки программного обеспечения: учеб.-метод. пособие/ Ю.В.Кольцов [и 
др.]. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. – 111 с. (80 экз. в библиотеке КубГУ). 

6. Хорев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: Учебное 

пособие для студентов вузов. / П.Б. Хорев. – М.: Академия, 2004. – 448с. (51 экз. в 

библиотекеКубГУ). 

 
5.3 Периодические издания 

1. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н. 

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики 

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2017. - Т. 20, № 1. 

- 126 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379 

2. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н. 

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики 

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2016. - Т. 19, № 4. 

- 114 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691 
3. Прикладная информатика : научно-практический журнал / - Москва : Университет 

«Синергия», 2016. - №№ 1- 5(65).. - ISSN 1993-8314 

4. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл. 

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль 
: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - ISSN 2313-5417 

. 

5. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл. 

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль 

: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - Т. 21, № 4. - 198 

с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISSN 2313-5417 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125 

6. Информационная безопасность / ред. О. Рытенковой - Москва : ГРОТЕК, 2012. - № 2. - 

59 с.: ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298


7 Перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет», необходимых для освоения ознакомительной практики 

 
1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web ). 

2. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" (www.biblioclub.ru). 

3. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (https://e.lanbook.com). 

4. Электронная библиотечная система "Юрайт" (http://www.biblio-online.ru). 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по ознакомительной 

практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В процессе организации ознакомительной практики применяются современные 
информационные технологии: 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами; 

2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов 
и т.д. 

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре 

вычислительных технологий программное обеспечение и Интернет-ресурсы. В 

организации научно-исследовательской практики применяются современные активных, 

инновационных образовательных технологий, которые способствуют развитию 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций обучающихся: 

проблемное 

обучение; 

разноуровневое 

обучение; 

проектные методы 

обучения; 

исследовательские методы в обучении; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); информационно- коммуникационные 

технологии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: MS Windows; MS Office; 
MATLAB; Statistica; FireBird; Code Blocks; KasperskySecurity, Embarcadero 
AcademicEdition. 

Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://garant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:http://consultant.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»(www.studmedlib.ru) 

9 Методические указания для обучающихся по прохождению 

ознакомительной практики 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/


дается вся необходимая информация по проведению ознакомительной практики. 

Для прохождения практики для магистрантов назначается руководитель практики 
от кафедры, а также кураторы от базы практики, под руководством которых 

магистранты проходят практику в производственных коллективах. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на руководителя 

практики. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

Научный руководитель: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период
практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых
материалов для написания магистерской диссертации, оказывает
соответствующую консультационную помощь;

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов
исследования.

Руководитель практики:

- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему
исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки
магистров;

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению
программы практики;

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения
практики, режим работы студента и осуществляет систематический контроль
хода практики и работы студентов;

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением
практики и оформлением отчета.

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 
отчитывается о выполненной работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Студент-магистрант: 

– проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики; 

– получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения
по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

– отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным
графиком. В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие 
места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 

и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Содержание ознакомительной практики магистранта отражается в индивидуальном 
плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 
практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, характеристику 

базы практики, описание выполненных работ. Образец оформления отчета и требования 

к содержанию отчета по производственной практике разрабатываются на выпускающей 
кафедре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного отчета и 
отзыва–характеристики куратора комиссией, включающей научного руководителя 

практики, руководителя магистерской программы и научного руководителя магистранта. 
В характеристике должны быть указаны: полное название организации, 



основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период 
практики. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный 

зачѐт. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

10 Материально-техническое обеспечение прохождению 

ознакомительной практики 

Для полноценного прохождения практики, в распоряжение студентов 

предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по 

практике оборудование, и материалы. 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1. Самостоятельная 
работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет», программой экранного увеличения и 
обеспеченный доступом в электронную информационно- 
образовательную среду университета. 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Выполнил студент гр. 
(подпись) (Ф.И.О. студента) 

Руководитель практики (Ознакомительная практика) 

. 

(ученое звание, должность) (подпись) (Ф.И.О) 

Краснодар 20 г. 



Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Студент    
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
Курс    

 

Место прохождения практики    
 
 

Время проведения практики с « »_ 20 г. по « »_ 20 г. 

 
 

Дата 

 

Содержание выполняемых работ 
Отметка руководителя 

практики от организации 
(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   



Приложение 3 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент +   
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
 
 

Срок прохождения практики с по 20 г 
 

Цель практики – получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, результатов научных исследований по программе магистерской 

подготовки, сбор и обобщения материалов для подготовки магистерской диссертации., 

формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО: 

 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

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

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

взаимодействия 

2. УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

 

3. 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте 

4. 
ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

5. 
ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

6. 
ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений 

 

7. 
ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного 

интеллекта и машинного обучения 

 

8. 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

9. 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

10. 
ОПК-

8 

Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов 

 
11. 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения 
работ, составлять на высоком уровне соответствующие технические описания и 
инструкции с учетом теории и практики передачи и защиты информации 



12. 
ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в 

области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в 
их проектировании и разработке 

13. 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

14. 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

15. 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 
том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач 

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем 

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации 
посредством информационных технологий 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики 

План-график выполнения работ: 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Сроки Отметка 

руководителя 

практики от 

университета о 
выполнении 

(подпись) 

1 Оформление документов на практику. 
Инструктаж по технике безопасности. 

2 

Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с 

руководителем    (составление    отчета    о 
прохождении производственной практики) 

Защита отчета 

Ознакомлен 

(подпись студента) ( расшифровка подписи) 

«_ » 20 г. 

Руководитель практики от 

производства (при наличии) 
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

Руководитель практики от вуза 
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 



Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения ознакомительной практики 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Фамилия И.О студента    

Курс    

 
№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. Уровень подготовленности студента к прохождению 
практики 

    

2. Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3. Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4. Оценка трудовой дисциплины     

5. Соответствие программе практики работ, выполняемых 
студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики    
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 
   

2 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

    

3. ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и 
применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном контексте 

    

4. ОПК-3 Способен анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

    

5. ОПК-4 Способен применять на практике новые научные 
принципы и методы исследований 

    

6. ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические 
модели процессов и объектов при решении задач анализа и 
синтеза распределенных информационных систем и систем 
поддержки принятия решений 

    

7. ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и 
значимые задачи искусственного интеллекта и машинного 
обучения 

    

8. УК 3 Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

    

9. УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

    



10. ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление 
разработкой программных средств и проектов 

11. ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые 
ресурсы и этапы выполнения работ, составлять на высоком 
уровне соответствующие технические описания и инструкции 
с учетом теории и практики передачи и защиты информации 

12. ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и 
программные решения в области информационно-
коммуникационных технологий, а также участвовать в их 
проектировании и разработке 

13. УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

14. УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

15. ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в том числе с использованием 
современных интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач 

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать 
программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем 

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной 
инженерии в области получения, передачи, хранения, 
переработки и представления информации посредством 
информационных технологий 

Руководитель практики (подпись) (расшифровка подписи) 
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1. Цели и задачи освоения

1.1 Цели практики 

Целью технологической практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 

компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки, развитие 
навыков самостоятельной работы, разработка и апробация оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, 
овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью ее использования в процессе разработки, реализации и 
исследования математических и информационных моделей. 

1.2 Задачи практики 

Основные задачи технологической практики: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научно-технической
проблемы, подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной
магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности научной 
проблемы; 

- разработка концепции магистерской диссертации;
- получение навыков применения различных методов исследования;

- сбор, анализ и обобщение материала по теме магистерской диссертации;

- получение навыков представления результатов профессиональной
деятельности, в том числе в виде материалов для электронного обучения; 

- практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива

кафедры и/или организации, в которой магистрант проходит технологическую 

практику. 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологическая практика» относится к обязательной части Блока 2 

«Практики» учебного плана. 

Технологическая практика является одним из элементов учебного процесса 

подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной работы. Программа технологической практики студентов- 

магистрантов, обучающихся по направлению магистерской подготовки 02.04.02 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП магистратуры по 

направлению «Информационные системы и технологии» отражается в индивидуальном 

задании на технологическую практику. 

Технологическая практика опирается на знания курсов: 

Криптография и сетевая безопасность, Спецификация и верификация вычислимыми 
логиками, Высокопроизводительные технологии программирования Компьютерные ad 

hoc сети, Методы оценки производительности компьютерных систем, Математическое 
моделирование информационных систем и процессов, Сложность алгоритмов и задач, 

Мультиагентные системы, Параллельные базы данных, Спецсеминар, 
Всеохватывающий компьютинг, Теория имитационного моделирования, 

Моделирование взаимодействующих систем, Методы извлечения информации из 
сетевых источников, Вероятностные модели компьютерных сетей, Технологии 



автоматизации программирования, Прикладные логики агентных систем, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Научно - исследовательская работа, Научно-исследовательская практика. 

Технологическая практика является завершающим этапом изучения дисциплин 

блоков 1 и 2 и позволяет студентам магистратуры сформировать и закрепить на 
практике сформированные компетенции в сфере решения информационных и 

прикладных научных проблем, а также в сфере реализации инновационных технологий 
обучения. 

Технологическая практика предполагает, как общую программу для всех 

обучающихся по магистерской программе «Информационные системы и технологии», 

так и индивидуальные программы для каждого магистранта, ориентированные на 

выполнение конкретных задач. 

В каждом конкретном случае программа технологической практики изменяется и 
дополняется для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы. 

Тематика исследований должна соответствовать научным направлениям 
магистерской программы. 

1.4 Тип (форма) и способ проведения технологической практики 

Практика проводится в соответствии с программой технологической практики. 
Работа магистрантов и индивидуальная программа практики, составляется 
магистрантом совместно с научным руководителем. 

Руководство технологической практикой осуществляет руководитель практики по 
согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Технологическая практика проводится на базе кафедры вычислительных 
технологий факультета компьютерных технологий и прикладной математики, а также 

на базе предприятий, организаций, научных учреждений при наличии соответствующих 
договоров. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 

графиком. Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении технологической 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения технологической практики студент должен приобрести 
следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО. 

УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; УК-3; УК-1; ОПК-8; ПК-2; УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-3 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

знать уметь владеть 

№ 
Номер 
компе- 

Содержание 
компетенции (или ее 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

1. 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Применять 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия 

современными 
коммуникативным 
и технологиями, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 



2. УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методы анализа и 
учета разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Применять методы 
анализа и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методами анализа 
и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

3. ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучны
е, социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте 

Методы поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

Применять методы 
поиска, 
формулировки и 
решения актуальных 
проблем прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

методами поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

4. ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональн
ую 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать
, оформлять и 
представлять в 
виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями 

анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

проводить анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

анализом 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

5. ОПК-4 Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы 
исследований 

оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

Применять 
оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

оптимальными 
способами 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 



6. ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические 
модели процессов 
и объектов при 
решении задач 
анализа и синтеза 
распределенных 
информационных 
систем и систем 
поддержки 
принятия решений 

Принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Применять 
принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

принципами 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

7. ПК-1 Способен 
формулировать и 
решать актуальные и 
значимые задачи 
искусственного 
интеллекта и 
машинного 
обучения 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

8. УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

9. УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

10. ОПК-

8 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Основы 
управления 
разработкой 
программных 
средств и 
проектами 

Разрабатывать 
программные 
средства и проекты 

Принципами 
реализацией и 
управлениями 
проектами и 
программных 
средств 

11. ПК-2 Способен 
эффективно 
планировать 
необходимые 
ресурсы и этапы 
выполнения работ, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции с 
учетом теории и 
практики передачи 
и защиты 
информации 

Принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Применять 
принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ в 
области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационных 
технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Принципами 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 



12. ПК-3 Способен 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

способы 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационны
х технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

Применять способы  
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

Ээффективно 
применять 
алгоритмические 
и программные 
решения в 
области 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

13. УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

14. УК-2 Способен 
управлять 
проектом 
на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

15. ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том 
числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

16. ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированны
х систем 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

17. ОПК-6 Способен 
использовать 
методы и средства 
системной 
инженерии в 
области получения, 
передачи, хранения, 
переработки и 
представления 
информации 

Способы поиска и 
извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Применять способы 
поиска и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Способами поиска 
и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 



посредством 
информационных 
технологий 

2 Структура и содержание практики 

2.1 Распределение трудоемкости практики по видам работ 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 2 часа выделено на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, и 106 часов 

самостоятельной работы обучающихся. Время проведения практики – семестр С. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

С 

Контактная работа, в том числе: 2 2 

Аудиторные занятия (всего) 

В том числе: 

Занятия лекционного типа 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 

Лабораторные занятия 

Иная контактная работа: 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Промежуточная аттестация (ИКР) 2 2 

Самостоятельная работа (всего) 106 106 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
56 

56 

Подготовка к текущему контролю 20 20 

Контроль: 

Подготовка к экзамену 

Общая трудоемкость час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
2 2 

зач. ед 3 3 

2.2 Структура практики 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в семестре С. 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всег 

о 

Аудиторная 

работ 

а 

Внеауд 
ит 

орная 

работа 

Л ПЗ ИКР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подготовительный 6 6 

2. Аналитический 80 80 

3. Заключительный 22 2 20 

Итого по дисциплине: 108 2 106 



Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 
занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

2.3 Содержание разделов практики 

Выбор места технологической практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью подразделения, 
проводящего исследования по направлению магистерской программы. Практика 

проводится в соответствии с программой технологической практики магистрантов и 
индивидуальной программой практики, составленной магистрантом совместно с 

научным руководителем. 

Руководство технологической практикой осуществляет руководитель практики 

по согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Технологическая практика проводится на втором курсе магистерской 

подготовки студентов после прохождения соответствующих теоретических 

дисциплин. Технологическая практика проводится на базе кафедры вычислительных 
технологий факультета компьютерных технологий и прикладной математики. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 

графиком. 

Технологическая практика проводится как активная практика, в ходе которой 
студенты магистратуры выступают в роли организаторов и исполнителей научно- 

исследовательских работ, связанных с анализом степени разработанности изучаемой 
проблемы, систематизацией и обобщением научной и практической информации по 

теме исследований, апробацией полученных результатов. Способ проведения практики 
– стационарная, выезная.

Технологическая практика осуществляется в форме проведения 
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации 

с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения 

технологической практики необходимы для завершения работы над магистерской 
диссертацией и формирования основы для продолжения научных исследований в 

рамках уровня высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 
работы над магистерской диссертацией: определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 
литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; определение комплекса методов исследования; проведение 
констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление 

результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 
авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями. 

№ 

пп 
Наименование 

раздела Содержание раздела 

Бюджет 
времени, 

(недели, дни) 

1. Подготовительны 
й 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и графика 

выполнения исследования 
2 дн. 



2. Аналитический Формирование основы для написания общего 
раздела выпускной квалификационной работы, 

обобщение и анализ публикаций по теме 

диссертационного исследования. Составление 

библиографического списка по теме выпускной 

квалификационной работы. Статистическая и/или 

математическая обработка информации. 

Проведение вычислительных экспериментов. 

 

 

8 дн 

3. Заключительный Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении практики). 

Представление отчета 

 
 

4 дн 

 

Во время прохождения технологической практики студент должен изучить: 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме 
диссертационного исследования; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

– методики внедрения научных результатов в учебный процесс. выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 
исследования; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 
зарубежными аналогами. 

За время технологической практики студент должен обосновать тему 

магистерской диссертации, целесообразность и значимость ее разработки. 

 

2.4 Формы отчетности технологической практики 

 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается 
письменный отчет. 

 
3 Образовательные технологии, используемые на технологической практике 

 
Практика носит научно-исследовательский характер, при ее проведении 

используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей – 
руководителей практики от университета и руководителей практики от организаций, а 

также в виде самостоятельной работы студентов. Проверка заданий и консультирование 
посредством электронной почты. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 

технологии анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе 
рекомендаций с включением практикантов в активное взаимодействие всех 

участвующих в процессе делового общения. 

В процессе организации технологической практики  руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны 

применяться современные образовательные и научно-производственные технологии. В 
ходе реализации технологической практики обучающихся используются следующие 

педагогические технологии:  мультимедийные технологии; презентации научно- 
методических и отчетных материалов применяются в ходе научно-методического 



семинара,  проводимого в целях  предварительного ознакомления студентов  с 

содержанием практики и формированием индивидуальных заданий, а также в ходе 
итоговой конференции по результатам практики. Данные мероприятия проводятся в 

аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов на технологической практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 
прохождении технологической практики по получению общекультурных и 

профессиональных компетенций являются: 

1. Учебная литература; 

2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание технологической практики. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики 
включает: 

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем 
практики теме 

– анализ и обработку информации, полученной ими при технологической 

практики. 

– работу с научной, учебной и методической литературой, 

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

Дневник по практике заполняется только в случае ее выездного характера. 

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и 
доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно- 
справочным системам. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный университет» по 
направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии. 

2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет». 

3. Положение об организации практики студентов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 
государственный университет». 

4. Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению 

рабочей программы практики (учебной/производственной) Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. СМК МИ3.1.8-12-10. 

5. Методические рекомендации по содержанию, оформлению и применению 

образовательных технологий и оценочных средств в учебном процессе, 
основанном на Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования СМК МР3.1.8-4-11. 

6. Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 02.04.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии. 



8. Литература согласно нижеприведенного списка. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

–в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

–в печатной форме, 

–в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме, 

–в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 
контингента обучающихся. 

4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по технологической практике 

Содержание технологической практики магистранта отражается в 
индивидуальном плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем 
магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 

практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, 
характеристику подразделения практики, описание выполненных работ. Образец 

оформления отчета и требования к содержанию отчета по производственной практике 

разрабатываются на выпускающей кафедре. 

 

4.1 Форма контроля научно-исследовательской практики по этапам 

формирования компетенций 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Форма 
текущего 
контроля 

 

Содержание раздела 

4. Подготовительный Собеседование, 

отчет 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и 

графика выполнения исследования 

5. Аналитический Собеседование, 

отчет 

Формирование основы для написания общего 

раздела выпускной квалификационной 

работы, обобщение и анализ публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Составление библиографического списка по 

теме выпускной квалификационной работы. 

Статистическая и/или математическая 

обработка информации. Проведение 

вычислительных экспериментов. 

6. Заключительный Собеседование, 
отчет 

Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении 

практики). Представление отчета 



Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного 
отчета. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет. Оценка результатов прохождения технологической 
практики магистрантом является дифференцированной и комплексной. Отчет с 

учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 
(сессионной) аттестации студентов. 

Итоги практики обсуждаются на заседаниях кафедры, с участием, где это 
возможно, представителей баз практики. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

могут быть направлены на практику вторично в свободное от учебы время. Магистранты, 
не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку (не зачтено), могут быть отчислены из университета как 
имеющие академическую задолженность. 

Технологическая практика магистранта предполагает постановку научной 

проблемы, сбор информации по заданной тематике, обработку данных, разработку 

предложений и рекомендаций по решению проблемы. Примерный список 

вопросов на собеседовании: 

1. Обоснуйте актуальности выбранной темы.

2. Какие основные цели работы.

3. Опишите предметную область тематики работы.

4. Используемые программные продукты для выполнения индивидуального
задания.

5. Выводы и результаты по анализу поставленной задачи, системе их формирования.

6. Научная новизна исследования.

7. Проведите анализ используемой литературы.

№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

грамотно составлен план практики; отчет 

1. Отлично 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-6; ПК-3 

стилистически грамотно, логически 

правильно оформлен; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы преподавателя по темам,    

предусмотренным     программой 
практики; предложен новый или грамотно 

обоснован    метод    исследования/решения 

задачи 



№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-3; 

УК-1; ОПК-8; ПК-2; 

УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-

3 

продемонстрированы высокие навыки 

взаимодействия в рамках международных 

проектов и сетевых сообществ; предложен 

новый или грамотно обоснован метод 

исследования/решения задачи; 

продемонстрирована системность и 

глубина знаний при выполнении практики 

  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; УК-3; УК-1; 

ОПК-8; ПК-2; УК-6; 

УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет правильно 

   оформлен; правильно излагает ответы на 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики; 
предложен новый или грамотно обоснован 

метод исследования/решения задачи 

2. Хорошо  продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках международных 
   проектов и сетевых сообществ; предложен 
   новый или грамотно обоснован метод 
   исследования/решения задачи; 
   продемонстрирован высокий уровень 
   знаний при выполнении практики 

 

 

 
3 

 

 

 
Удовлетворит 

ельно 

УК-4; УК-5; ОПК-
1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-
3; УК-1; ОПК-8; 

ПК-2; УК-6; УК-2; 
ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет 
оформлен; предложен обоснован 

метод исследования/решения задачи 
продемонстрированы  навыки 

взаимодействия в  рамках 
международных проектов и сетевых 

   сообществ; предложен обоснован 
   метод исследования/решения задачи 
  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не составлен план практики; отчет не 

оформлен; не ответил на вопросы 
преподавателя по  темам, 

предусмотренным  программой 

практики; не предложен метод 
исследования/решения задачи 

   
   
   
   
   

4 
Неудовлетвор 

ительно 

 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках 
международных проектов и сетевых 

сообществ; не предложен метод 

исследования/решения задачи 
   



 

4.2 Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в 

результате прохождения технологической практики 
 
 

№ Шкала оценивания Критерии оценивания 
пп   

1 2 3 

1  

 

 

 
Отлично 

магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при выполнении практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики; 

оформлен отчет 

2  

 

 
 

Хорошо 

магистрант демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

оформлен отчет. допускает незначительные ошибки, но 

исправляется при наводящих вопросах преподавателя 

3  

 

 

 

Удовлетворительно 

магистрант демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены ошибки в определении основных понятий, 

которые 

магистрант затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя; оформлен отчет 

4  

 

 
Неудовлетворительно 

магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно; 

отсутствует оформленный отчет 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 



технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплинеожет 
проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

технологической  практики 

5.1 Основная литература 

1. Уварова А. В. Компьютерная графика : учебное пособие; - Краснодар.- Кубанский 
государственный университет. - 2015. - 99 c. (66 экз. в библиотеке КубГУ). 

2. Павловская Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня : учебник для вузов / 
Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 432 с. : ил. - (30 экз. в 
библиотекеКубГУ). 

3. Синица С. Г. , Уварова А. В. Программирование на JAVA [Текст] : учебное пособие /; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар. -2016. - 117 с. 
(30 экз. в библиотекеКубГУ). 

4. Леоненков, А.В. Язык UML в анализе и проектировании программных систем и бизнес- 
процессов. Лекция 8. Диаграмма развертывания языка UML 2.Презентация 

/ А.В. Леоненков. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2014. [Электронный ресурс].-URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434 

5. Немтинов В.А. , Карпушкин С.В. , Мокрозуб В.Г. Информационные технологии при 
проектировании и управлении техническими системами : учебное пособие : в 4-х ч. / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Ч. 4. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963 

6. Громов Ю.Ю. , Иванова О.Г. , Беляев М.П. , Минин Ю.В. Технология программирования. 
- Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 173 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802 

7. Бабенко Л. К.Параллельные алгоритмы для решения задач защиты информации / Л. К. 
Бабенко, Е. А. Ищукова, И. Д. Сидоров. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2014 
[Электронный ресурс]. - URL:https://e.lanbook.com/reader/book/63228/#1 

8. Синица С.Г. Веб-программирование и веб-сервисы – учебное пособие, КубГУ, 2013.(28 
экз. в библиотекеКубГУ). 

9. Кудрявцев В.Б. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации 2-
е    изд.     2015. 6.       Thomas       Deselaers,Evaluating     Systems for 

Multilingual and Multimodal Information Access. 2015 2014 [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblio-online.ru/book/D45086C5-BC4B-4AE5-8ED4-7A962156C325 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно- 

библиотечных системах«Лань» и «Юрайт». 

5.2 Дополнительная литература 

1. Кулямин В. В. Технологии программирования. Компонентный подход : учебное пособие.
- М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010. - 463 с. (38 экз. в библиотекеКубГУ).

2. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст] : учебник/ С.А.
Орлов. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 463с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.:с.454- 457 . - Алф.

указ.: с. 458-463. (37 экз. в библиотеке КубГУ).

3. Иванова, Г. С. Технология программировании.Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 335с. [Электронный ресурс]. -
URL:.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1

4. Никитин, В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000 [Текст] :
монография / В.А. Никитин. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 262с.( 30 экз. в библиотеке КубГУ).

5. Стандарты оформления исходного кода программ и современные интегрированные
среды разработки программного обеспечения: учеб.-метод. пособие/ Ю.В.Кольцов [и
др.]. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. – 111 с. (80 экз. в библиотеке КубГУ).

6. Хорев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: Учебное

пособие для студентов вузов. / П.Б. Хорев. – М.: Академия, 2004. – 448с. (51 экз. в

библиотекеКубГУ).

5.3 Периодические издания 
1. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н.

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2017. - Т. 20, № 1.

- 126 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379

2. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н.

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2016. - Т. 19, № 4.

- 114 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691
3. Прикладная информатика : научно-практический журнал / - Москва : Университет

«Синергия», 2016. - №№ 1- 5(65).. - ISSN 1993-8314

4. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл.

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль
: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - ISSN 2313-5417

.

5. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл.

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль

: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - Т. 21, № 4. - 198

с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISSN 2313-5417 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125

6. Информационная безопасность / ред. О. Рытенковой - Москва : ГРОТЕК, 2012. - № 2. -

59 с.: ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298


7 Перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет», необходимых для освоения технологической практики 

 
1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web ). 

2. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" (www.biblioclub.ru). 

3. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (https://e.lanbook.com). 

4. Электронная библиотечная система "Юрайт" (http://www.biblio-online.ru). 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по технологической 

практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В процессе организации технологической практики применяются современные 
информационные технологии: 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами; 

2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов 
и т.д. 

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре 

вычислительных технологий программное обеспечение и Интернет-ресурсы. В 

организации научно-исследовательской практики применяются современные активных, 

инновационных образовательных технологий, которые способствуют развитию 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций обучающихся: 

проблемное 

обучение; 

разноуровневое 

обучение; 

проектные методы 

обучения; 

исследовательские методы в обучении; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); информационно- коммуникационные 

технологии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: MS Windows; MS Office; 
MATLAB; Statistica; FireBird; Code Blocks; KasperskySecurity, Embarcadero 
AcademicEdition. 

Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://garant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:http://consultant.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»(www.studmedlib.ru) 

9 Методические указания для обучающихся по прохождению 

технологической практики 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/


дается вся необходимая информация по проведению технологической практики. 

Для прохождения практики для магистрантов назначается руководитель практики 
от кафедры, а также кураторы от базы практики, под руководством которых 

магистранты проходят практику в производственных коллективах. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на руководителя 

практики. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

Научный руководитель: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 
практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых 
материалов для написания магистерской диссертации, оказывает 
соответствующую консультационную помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования. 

Руководитель практики: 

- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 
исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки 
магистров; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения 
практики, режим работы студента и осуществляет систематический контроль 
хода практики и работы студентов; 

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 
отчитывается о выполненной работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Студент-магистрант: 

– проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком 

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики; 

– получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения 
по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

– отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 
графиком. В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие 
места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 

и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Содержание технологической практики магистранта отражается в индивидуальном 
плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 
практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, характеристику 

базы практики, описание выполненных работ. Образец оформления отчета и требования 

к содержанию отчета по производственной практике разрабатываются на выпускающей 
кафедре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного отчета и 
отзыва–характеристики куратора комиссией, включающей научного руководителя 

практики, руководителя магистерской программы и научного руководителя магистранта. 
В характеристике должны быть указаны: полное название организации, 



основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период 
практики. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный 

зачѐт. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
10 Материально-техническое обеспечение прохождению 

технологической практики 

Для полноценного прохождения практики, в распоряжение студентов 

предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по 

практике оборудование, и материалы. 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1. Самостоятельная 
работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет», программой экранного увеличения и 
обеспеченный доступом в электронную информационно- 
образовательную среду университета. 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Выполнил студент гр. 
(подпись) (Ф.И.О. студента) 

Руководитель практики (Технологическая практика) 

(ученое звание, должность) (подпись) (Ф.И.О) 

Краснодар 20 г. 



Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Студент 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
Курс   

Место прохождения практики 

Время проведения практики с « »_ 20 г. по « »_ 20 г. 

Дата Содержание выполняемых работ 
Отметка руководителя 

практики от организации 
(подпись) 



Приложение 3 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Студент + 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Срок прохождения практики с по 20 г 

Цель практики – получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, результатов научных исследований по программе магистерской 

подготовки, сбор и обобщения материалов для подготовки магистерской диссертации., 

формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО: 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

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

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

взаимодействия 

2. УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

3. 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте 

4. 
ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

5. 
ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

6. 
ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений 

7. 
ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного 

интеллекта и машинного обучения 

8. 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

9. 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

10. 
ОПК-

8 

Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов 

11. 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения 
работ, составлять на высоком уровне соответствующие технические описания и 
инструкции с учетом теории и практики передачи и защиты информации 



12. 
ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в 

области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в 
их проектировании и разработке 

13. 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

14. 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

15. 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 
том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач 

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем 

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации 
посредством информационных технологий 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики 

План-график выполнения работ: 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Сроки Отметка 

руководителя 

практики от 

университета о 
выполнении 

(подпись) 

1 Оформление документов на практику. 
Инструктаж по технике безопасности. 

2 

Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с 

руководителем    (составление    отчета    о 
прохождении производственной практики) 

Защита отчета 

Ознакомлен 

(подпись студента) ( расшифровка подписи) 

«_ » 20 г. 

Руководитель практики от 

производства (при наличии) 
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

Руководитель практики от вуза 
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 



Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения технологической практики 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Фамилия И.О студента    

Курс    

 
№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. Уровень подготовленности студента к прохождению 
практики 

    

2. Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3. Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4. Оценка трудовой дисциплины     

5. Соответствие программе практики работ, выполняемых 
студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики    
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 
   

2 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

    

3. ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и 
применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном контексте 

    

4. ОПК-3 Способен анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

    

5. ОПК-4 Способен применять на практике новые научные 
принципы и методы исследований 

    

6. ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические 
модели процессов и объектов при решении задач анализа и 
синтеза распределенных информационных систем и систем 
поддержки принятия решений 

    

7. ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и 
значимые задачи искусственного интеллекта и машинного 
обучения 

    

8. УК 3 Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

    

9. УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

    



10. ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление 
разработкой программных средств и проектов 

11. ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые 
ресурсы и этапы выполнения работ, составлять на высоком 
уровне соответствующие технические описания и инструкции 
с учетом теории и практики передачи и защиты информации 

12. ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и 
программные решения в области информационно-
коммуникационных технологий, а также участвовать в их 
проектировании и разработке 

13. УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

14. УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

15. ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в том числе с использованием 
современных интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач 

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать 
программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем 

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной 
инженерии в области получения, передачи, хранения, 
переработки и представления информации посредством 
информационных технологий 

Руководитель практики (подпись) (расшифровка подписи) 
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1. Цели и задачи освоения

1.1 Цели практики 

Целью производственной практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 

компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки, развитие 
навыков самостоятельной работы, разработка и апробация оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, 
овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью ее использования в процессе разработки, реализации и 
исследования математических и информационных моделей. 

1.2 Задачи практики 

Основные задачи производственной практики: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научно-технической
проблемы, подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной
магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности научной 
проблемы; 

- разработка концепции магистерской диссертации;
- получение навыков применения различных методов исследования;

- сбор, анализ и обобщение материала по теме магистерской диссертации;

- получение навыков представления результатов профессиональной
деятельности, в том числе в виде материалов для электронного обучения; 

- практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива

кафедры и/или организации, в которой магистрант проходит производственную 

практику. 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика» относится к обязательной части Блока 2 

«Практики» учебного плана. 

Производственная практика является одним из элементов учебного процесса 

подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной работы. Программа производственной практики студентов- 

магистрантов, обучающихся по направлению магистерской подготовки 02.04.02 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП магистратуры по 

направлению «Информационные системы и технологии» отражается в индивидуальном 

задании на производственную практику. 

Производственная практика опирается на знания курсов: 

Криптография и сетевая безопасность, Спецификация и верификация вычислимыми 
логиками, Высокопроизводительные технологии программирования Компьютерные ad 

hoc сети, Методы оценки производительности компьютерных систем, Математическое 
моделирование информационных систем и процессов, Сложность алгоритмов и задач, 

Мультиагентные системы, Параллельные базы данных, Спецсеминар, 
Всеохватывающий компьютинг, Теория имитационного моделирования, 

Моделирование взаимодействующих систем, Методы извлечения информации из 
сетевых источников, Вероятностные модели компьютерных сетей, Технологии 



автоматизации программирования, Прикладные логики агентных систем, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Научно - исследовательская работа, Научно-исследовательская практика. 

Производственная практика предполагает, как общую программу для всех 

обучающихся по магистерской программе «Информационные системы и технологии», 

так и индивидуальные программы для каждого магистранта, ориентированные на 

выполнение конкретных задач. 

В каждом конкретном случае программа производственной практики изменяется 
и дополняется для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы. 

Тематика исследований должна соответствовать научным направлениям 
магистерской программы. 

1.4 Тип (форма) и способ проведения производственной практики 

Практика проводится в соответствии с программой производственной практики. 
Работа магистрантов и индивидуальная программа практики, составляется 
магистрантом совместно с научным руководителем. 

Руководство производственной практикой осуществляет руководитель практики 
по согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Производственная практика проводится на базе кафедры анализа данных и 
искусственного интеллекта факультета компьютерных технологий и прикладной 

математики, а также на базе предприятий, организаций, научных учреждений при 
наличии соответствующих договоров. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 

графиком. Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения производственной практики студент должен 
приобрести следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; УК-3; УК-1; ОПК-8; ПК-2; УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-3 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

знать уметь владеть 

№ 
Номер 
компе- 

Содержание 
компетенции (или ее 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

1. 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Применять 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия 

современными 
коммуникативным 
и технологиями, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

2. УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методы анализа и 
учета разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Применять методы 
анализа и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методами анализа 
и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 



3. ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучны
е, социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте 

Методы поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

Применять методы 
поиска, 
формулировки и 
решения актуальных 
проблем прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

методами поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

4. ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональн
ую 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать
, оформлять и 
представлять в 
виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями 

анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

проводить анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

анализом 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

5. ОПК-4 Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы 
исследований 

оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

Применять 
оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

оптимальными 
способами 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

6. ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические 
модели процессов 
и объектов при 
решении задач 
анализа и синтеза 
распределенных 
информационных 
систем и систем 
поддержки 
принятия решений 

Принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Применять 
принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

принципами 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 



7. ПК-1 Способен 
формулировать и 
решать актуальные и 
значимые задачи 
искусственного 
интеллекта и 
машинного 
обучения 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

8. УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

9. УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

10. ОПК-

8 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Основы 
управления 
разработкой 
программных 
средств и 
проектами 

Разрабатывать 
программные 
средства и проекты 

Принципами 
реализацией и 
управлениями 
проектами и 
программных 
средств 

11. ПК-2 Способен 
эффективно 
планировать 
необходимые 
ресурсы и этапы 
выполнения работ, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции с 
учетом теории и 
практики передачи 
и защиты 
информации 

Принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Применять 
принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ в 
области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационных 
технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Принципами 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

12. ПК-3 Способен 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

способы 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационны
х технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

Применять способы  
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

Ээффективно 
применять 
алгоритмические 
и программные 
решения в 
области 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 



13. УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

14. УК-2 Способен 
управлять 
проектом 
на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

15. ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том 
числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

16. ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированны
х систем 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

17. ОПК-6 Способен 
использовать 
методы и средства 
системной 
инженерии в 
области получения, 
передачи, хранения, 
переработки и 
представления 
информации 
посредством 
информационных 
технологий 

Способы поиска и 
извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Применять способы 
поиска и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Способами поиска 
и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

2 Структура и содержание практики 

2.1 Распределение трудоемкости практики по видам работ 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 2 часа выделено на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, и 106 часов 



самостоятельной работы обучающихся. Время проведения практики – семестр С. 

 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

С    

Контактная работа, в том числе: 2 2    

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 
     

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР) 2 2    

Самостоятельная работа (всего) 106 106    

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
56 

56 
   

Подготовка к текущему контролю 20 20    

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоемкость час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
2 2 

   

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура практики 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в семестре С. 

 
 

№ 

 
 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всег 

о 

Аудиторная 

 
работ 

а 

Внеауд 
ит 

орная 

 
работа 

Л ПЗ ИКР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подготовительный 6    6 

2. Аналитический 80    80 

3. Заключительный 22   2 20 

 Итого по дисциплине: 108   2 106 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 
занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов практики 

Выбор места производственной практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью подразделения, 

проводящего исследования по направлению магистерской программы. Практика 
проводится в соответствии с программой производственной практики магистрантов и 

индивидуальной программой практики, составленной магистрантом совместно с 

научным руководителем. 



Руководство производственной практикой осуществляет руководитель 

практики по согласованию с руководителем соответствующей магистерской 
программы. 

Производственная практика проводится на втором курсе магистерской 

подготовки студентов после прохождения соответствующих теоретических 
дисциплин. Производственная практика проводится на базе кафедры вычислительных 

технологий факультета компьютерных технологий и прикладной математики. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 
графиком. 

Производственная практика проводится как активная практика, в ходе которой 

студенты магистратуры выступают в роли организаторов и исполнителей научно- 
исследовательских работ, связанных с анализом степени разработанности изучаемой 

проблемы, систематизацией и обобщением научной и практической информации по 
теме исследований, апробацией полученных результатов. Способ проведения практики 

– стационарная, выезная.

Производственная практика осуществляется в форме проведения 
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации 
с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения 
производственной практики необходимы для завершения работы над магистерской 

диссертацией и формирования основы для продолжения научных исследований в 
рамках уровня высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией: определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 
литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 
библиографии; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление 
результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 
руководителем и преподавателями. 

№ 

пп 
Наименование 

раздела Содержание раздела 

Бюджет 
времени, 

(недели, дни) 

1. Подготовительны 
й 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и графика 

выполнения исследования 
2 дн. 

2. Аналитический Формирование основы для написания общего 

раздела выпускной квалификационной работы, 

обобщение и анализ публикаций по теме 

диссертационного исследования. Составление 

библиографического списка по теме выпускной 

квалификационной работы. Статистическая и/или 

математическая обработка информации. 

Проведение вычислительных экспериментов. 

8 дн 

3. Заключительный Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении практики). 

Представление отчета 

4 дн 



Во время прохождения производственной практики студент должен изучить: 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме 
диссертационного исследования; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ;

– методы анализа и обработки экспериментальных данных;

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации;

– методики внедрения научных результатов в учебный процесс. выполнить:

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме
исследования; 

– анализ достоверности полученных результатов;

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и
зарубежными аналогами. 

За время производственной практики студент должен

обосновать тему магистерской диссертации, 

целесообразность и значимость ее разработки. 

2.4 Формы отчетности производственной практики 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается 
письменный отчет. 

3 Образовательные технологии, используемые на производственной практике 

Практика носит научно-исследовательский характер, при ее проведении 
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей – 

руководителей практики от университета и руководителей практики от организаций, а 
также в виде самостоятельной работы студентов. Проверка заданий и консультирование 

посредством электронной почты. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 

технологии анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе 
рекомендаций с включением практикантов в активное взаимодействие всех 

участвующих в процессе делового общения. 

В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны 
применяться современные образовательные и научно-производственные технологии. В 

ходе реализации производственной практики обучающихся используются следующие 

педагогические технологии:  мультимедийные технологии; презентации научно- 
методических и отчетных материалов применяются в ходе научно-методического 

семинара,  проводимого в целях  предварительного ознакомления студентов  с 
содержанием практики и формированием индивидуальных заданий, а также в ходе 

итоговой конференции по результатам практики. Данные мероприятия проводятся в 
аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов на производственной практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 
прохождении производственной практики по получению общекультурных и 

профессиональных компетенций являются: 

1. Учебная литература;

2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;

3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание производственной практики. 



Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики 

включает: 

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем 

практики теме 

– анализ и обработку информации, полученной ими при производственной 
практики. 

– работу с научной, учебной и методической литературой, 

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

Дневник по практике заполняется только в случае ее выездного характера. 

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и 
доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно- 
справочным системам. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный университет» по 
направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии. 

2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет». 

3. Положение об организации практики студентов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 
государственный университет». 

4. Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению 
рабочей программы практики (учебной/производственной) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. СМК МИ3.1.8-12-10. 

5. Методические рекомендации по содержанию, оформлению и применению 

образовательных технологий и оценочных средств в учебном процессе, 
основанном на Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования СМК МР3.1.8-4-11. 

6. Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 02.04.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии. 



8. Литература согласно нижеприведенного списка.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом,

–в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:

–в печатной форме,

–в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

–в печатной форме,

–в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 
контингента обучающихся. 

4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

Содержание производственной практики магистранта отражается в 
индивидуальном плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем 
магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 

практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, 
характеристику подразделения практики, описание выполненных работ. Образец 

оформления отчета и требования к содержанию отчета по производственной практике 

разрабатываются на выпускающей кафедре. 

4.1 Форма контроля научно-исследовательской практики по этапам 

формирования компетенций 

№ 
Наименование 

раздела 

Форма 
текущего 
контроля 

Содержание раздела 

4. Подготовительный Собеседование, 

отчет 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и 

графика выполнения исследования 

5. Аналитический Собеседование, 

отчет 

Формирование основы для написания общего 

раздела выпускной квалификационной 

работы, обобщение и анализ публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Составление библиографического списка по 

теме выпускной квалификационной работы. 

Статистическая и/или математическая 

обработка информации. Проведение 

вычислительных экспериментов. 

6. Заключительный Собеседование, 
отчет 

Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении 

практики). Представление отчета 



Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного 
отчета. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет. Оценка результатов прохождения производственной 
практики магистрантом является дифференцированной и комплексной. Отчет с 

учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 
(сессионной) аттестации студентов. 

Итоги практики обсуждаются на заседаниях кафедры, с участием, где это 
возможно, представителей баз практики. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

могут быть направлены на практику вторично в свободное от учебы время. Магистранты, 
не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку (не зачтено), могут быть отчислены из университета как 
имеющие академическую задолженность. 

Производственная практика магистранта предполагает постановку научной 

проблемы, сбор информации по заданной тематике, обработку данных, разработку 

предложений и рекомендаций по решению проблемы. Примерный список 

вопросов на собеседовании: 

1. Обоснуйте актуальности выбранной темы. 

2. Какие основные цели работы. 

3. Опишите предметную область тематики работы. 

4. Используемые программные продукты для выполнения индивидуального 
задания. 

5. Выводы и результаты по анализу поставленной задачи, системе их формирования. 

6. Научная новизна исследования. 

7. Проведите анализ используемой литературы. 

 

№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

    

грамотно составлен план практики; отчет 

 

 
1. 

 

 

Отлично 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-6; ПК-3 

стилистически грамотно, логически 

правильно оформлен; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы преподавателя по темам,     

предусмотренным     программой 
практики; предложен новый или грамотно 

обоснован    метод    исследования/решения 
   задачи 



№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-3; 

УК-1; ОПК-8; ПК-2; 

УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-

3 

продемонстрированы высокие навыки 

взаимодействия в рамках международных 

проектов и сетевых сообществ; предложен 

новый или грамотно обоснован метод 

исследования/решения задачи; 

продемонстрирована системность и 

глубина знаний при выполнении практики 

  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; УК-3; УК-1; 

ОПК-8; ПК-2; УК-6; 

УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет правильно 

   оформлен; правильно излагает ответы на 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики; 
предложен новый или грамотно обоснован 

метод исследования/решения задачи 

2. Хорошо  продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках международных 
   проектов и сетевых сообществ; предложен 
   новый или грамотно обоснован метод 
   исследования/решения задачи; 
   продемонстрирован высокий уровень 
   знаний при выполнении практики 

 

 

 
3 

 

 

 
Удовлетворит 

ельно 

УК-4; УК-5; ОПК-
1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-
3; УК-1; ОПК-8; 

ПК-2; УК-6; УК-2; 
ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет 
оформлен; предложен обоснован 

метод исследования/решения задачи 
продемонстрированы  навыки 

взаимодействия в  рамках 
международных проектов и сетевых 

   сообществ; предложен обоснован 
   метод исследования/решения задачи 
  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не составлен план практики; отчет не 

оформлен; не ответил на вопросы 
преподавателя по  темам, 

предусмотренным  программой 

практики; не предложен метод 
исследования/решения задачи 

   
   
   
   
   

4 
Неудовлетвор 

ительно 

 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках 
международных проектов и сетевых 

сообществ; не предложен метод 

исследования/решения задачи 
   



4.2 Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в 

результате прохождения производственной практики 

№ Шкала оценивания Критерии оценивания 
пп 
1 2 3 

1 

Отлично 

магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при выполнении практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики; 

оформлен отчет 

2 

Хорошо 

магистрант демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

оформлен отчет. допускает незначительные ошибки, но 

исправляется при наводящих вопросах преподавателя 

3 

Удовлетворительно 

магистрант демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены ошибки в определении основных понятий, 

которые 

магистрант затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя; оформлен отчет 

4 

Неудовлетворительно 

магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно; 

отсутствует оформленный отчет 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 



технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплинеожет 
проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от

контингента обучающихся. 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной  практики 

5.1 Основная литература 

1. Уварова А. В. Компьютерная графика : учебное пособие; - Краснодар.- Кубанский
государственный университет. - 2015. - 99 c. (66 экз. в библиотеке КубГУ).

2. Павловская Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня : учебник для вузов /
Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 432 с. : ил. - (30 экз. в
библиотекеКубГУ).

3. Синица С. Г. , Уварова А. В. Программирование на JAVA [Текст] : учебное пособие /; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар. -2016. - 117 с.
(30 экз. в библиотекеКубГУ).

4. Леоненков, А.В. Язык UML в анализе и проектировании программных систем и бизнес-
процессов. Лекция 8. Диаграмма развертывания языка UML 2.Презентация

/ А.В. Леоненков. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2014. [Электронный ресурс].-URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434

5. Немтинов В.А. , Карпушкин С.В. , Мокрозуб В.Г. Информационные технологии при
проектировании и управлении техническими системами : учебное пособие : в 4-х ч. /
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов :
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Ч. 4. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн.
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963

6. Громов Ю.Ю. , Иванова О.Г. , Беляев М.П. , Минин Ю.В. Технология программирования.
- Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов :
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 173 с. [Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802

7. Бабенко Л. К.Параллельные алгоритмы для решения задач защиты информации / Л. К.
Бабенко, Е. А. Ищукова, И. Д. Сидоров. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2014
[Электронный ресурс]. - URL:https://e.lanbook.com/reader/book/63228/#1

8. Синица С.Г. Веб-программирование и веб-сервисы – учебное пособие, КубГУ, 2013.(28
экз. в библиотекеКубГУ).

9. Кудрявцев В.Б. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации 2-
е    изд.     2015. 6.       Thomas       Deselaers,Evaluating     Systems for 

Multilingual and Multimodal Information Access. 2015 2014 [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblio-online.ru/book/D45086C5-BC4B-4AE5-8ED4-7A962156C325 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно- 

библиотечных системах«Лань» и «Юрайт». 

5.2 Дополнительная литература 

1. Кулямин В. В. Технологии программирования. Компонентный подход : учебное пособие.
- М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010. - 463 с. (38 экз. в библиотекеКубГУ).

2. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст] : учебник/ С.А.
Орлов. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 463с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.:с.454- 457 . - Алф.

указ.: с. 458-463. (37 экз. в библиотеке КубГУ).

3. Иванова, Г. С. Технология программировании.Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 335с. [Электронный ресурс]. -
URL:.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1

4. Никитин, В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000 [Текст] :
монография / В.А. Никитин. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 262с.( 30 экз. в библиотеке КубГУ).

5. Стандарты оформления исходного кода программ и современные интегрированные
среды разработки программного обеспечения: учеб.-метод. пособие/ Ю.В.Кольцов [и
др.]. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. – 111 с. (80 экз. в библиотеке КубГУ).

6. Хорев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: Учебное

пособие для студентов вузов. / П.Б. Хорев. – М.: Академия, 2004. – 448с. (51 экз. в

библиотекеКубГУ).

5.3 Периодические издания 
1. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н.

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2017. - Т. 20, № 1.

- 126 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379

2. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н.

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2016. - Т. 19, № 4.

- 114 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691
3. Прикладная информатика : научно-практический журнал / - Москва : Университет

«Синергия», 2016. - №№ 1- 5(65).. - ISSN 1993-8314

4. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл.

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль
: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - ISSN 2313-5417

.

5. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл.

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль

: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - Т. 21, № 4. - 198

с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISSN 2313-5417 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125

6. Информационная безопасность / ред. О. Рытенковой - Москва : ГРОТЕК, 2012. - № 2. -

59 с.: ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298


7 Перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет», необходимых для освоения производственной практики 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web ).

2. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" (www.biblioclub.ru).

3. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (https://e.lanbook.com).

4. Электронная библиотечная система "Юрайт" (http://www.biblio-online.ru).

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по производственной 

практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В процессе организации производственной практики применяются современные 
информационные технологии: 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами;

2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов
и т.д.

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре 

вычислительных технологий программное обеспечение и Интернет-ресурсы. В 

организации научно-исследовательской практики применяются современные активных, 

инновационных образовательных технологий, которые способствуют развитию 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций обучающихся: 

проблемное 

обучение; 

разноуровневое 

обучение; 

проектные методы 

обучения; 

исследовательские методы в обучении; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); информационно- коммуникационные 

технологии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: MS Windows; MS Office; 
MATLAB; Statistica; FireBird; Code Blocks; KasperskySecurity, Embarcadero 
AcademicEdition. 

Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –

Режим доступа:http://consultant.ru/

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»(www.studmedlib.ru)

9 Методические указания для обучающихся по прохождению 

производственной практики 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/


дается вся необходимая информация по проведению производственной практики. 

Для прохождения практики для магистрантов назначается руководитель практики 
от кафедры, а также кураторы от базы практики, под руководством которых 

магистранты проходят практику в производственных коллективах. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на руководителя 

практики. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

Научный руководитель: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 
практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых 
материалов для написания магистерской диссертации, оказывает 
соответствующую консультационную помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования. 

Руководитель практики: 

- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 
исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки 
магистров; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения 
практики, режим работы студента и осуществляет систематический контроль 
хода практики и работы студентов; 

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 
отчитывается о выполненной работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Студент-магистрант: 

– проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком 

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики; 

– получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения 
по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

– отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 
графиком. В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие 
места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 

и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Содержание производственной практики магистранта отражается в индивидуальном 
плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 
практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, характеристику 

базы практики, описание выполненных работ. Образец оформления отчета и требования 

к содержанию отчета по производственной практике разрабатываются на выпускающей 
кафедре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного отчета и 
отзыва–характеристики куратора комиссией, включающей научного руководителя 

практики, руководителя магистерской программы и научного руководителя магистранта. 
В характеристике должны быть указаны: полное название организации, 



основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период 
практики. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный 

зачѐт. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

10 Материально-техническое обеспечение прохождению 

производственной практики 

Для полноценного прохождения практики, в распоряжение студентов 

предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по 

практике оборудование, и материалы. 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1. Самостоятельная 
работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет», программой экранного увеличения и 
обеспеченный доступом в электронную информационно- 
образовательную среду университета. 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Выполнил студент гр. 
(подпись) (Ф.И.О. студента) 

Руководитель практики (Производственная практика) 

. 

(ученое звание, должность) (подпись) (Ф.И.О) 

Краснодар 20 г. 



Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
Курс   

Место прохождения практики 

Время проведения практики с « »_ 20 г. по « »_ 20 г. 

Дата Содержание выполняемых работ 
Отметка руководителя 

практики от организации 
(подпись) 



Приложение 3 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент + 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Срок прохождения практики с по 20 г 

Цель практики – получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, результатов научных исследований по программе магистерской 

подготовки, сбор и обобщения материалов для подготовки магистерской диссертации., 

формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО: 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

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

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

взаимодействия 

2. УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

3. 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте 

4. 
ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

5. 
ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

6. 
ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений 

7. 
ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного 

интеллекта и машинного обучения 

8. 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

9. 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

10. 
ОПК-

8 

Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов 

11. 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения 
работ, составлять на высоком уровне соответствующие технические описания и 
инструкции с учетом теории и практики передачи и защиты информации 



12. 
ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в 

области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в 
их проектировании и разработке 

13. 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

14. 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

15. 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 
том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач 

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем 

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации 
посредством информационных технологий 

 

 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики 
 

 

 

 
 

План-график выполнения работ: 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Сроки Отметка 

руководителя 

практики от 

университета о 
выполнении 

(подпись) 

1 Оформление документов на практику. 
Инструктаж по технике безопасности. 

  

2    

    

    

 Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с 

руководителем    (составление    отчета    о 
прохождении производственной практики) 

  

 Защита отчета   

 

Ознакомлен       

(подпись студента) ( расшифровка подписи) 

 

«_ » 20 г. 
 

 

Руководитель практики от 

производства (при наличии)        
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

 
 

Руководитель практики от вуза        
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 



Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения производственной практики 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Фамилия И.О студента    

Курс    

 
№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. Уровень подготовленности студента к прохождению 
практики 

    

2. Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3. Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4. Оценка трудовой дисциплины     

5. Соответствие программе практики работ, выполняемых 
студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики    
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 
   

2 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

    

3. ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и 
применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном контексте 

    

4. ОПК-3 Способен анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

    

5. ОПК-4 Способен применять на практике новые научные 
принципы и методы исследований 

    

6. ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические 
модели процессов и объектов при решении задач анализа и 
синтеза распределенных информационных систем и систем 
поддержки принятия решений 

    

7. ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и 
значимые задачи искусственного интеллекта и машинного 
обучения 

    

8. УК 3 Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

    

9. УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

    



10. ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление 
разработкой программных средств и проектов 

    

11. ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые 
ресурсы и этапы выполнения работ, составлять на высоком 
уровне соответствующие технические описания и инструкции 
с учетом теории и практики передачи и защиты информации 

    

12. ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и 
программные решения в области информационно-
коммуникационных технологий, а также участвовать в их 
проектировании и разработке 

    

13. УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

    

14. УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

    

15. ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в том числе с использованием 
современных интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач 

    

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать 
программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем 

    

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной 
инженерии в области получения, передачи, хранения, 
переработки и представления информации посредством 
информационных технологий 

    

 

Руководитель практики (подпись) (расшифровка подписи) 
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1. Цели и задачи освоения 

 

1.1 Цели практики 

Целью преддипломной практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 

компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки, развитие 
навыков самостоятельной работы, разработка и апробация оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, 
овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью ее использования в процессе разработки, реализации и 
исследования математических и информационных моделей. 

 

1.2 Задачи практики 

Основные задачи преддипломной практики: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научно-технической 
проблемы, подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 
изученным дисциплинам; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности научной 
проблемы; 

- разработка концепции магистерской диссертации; 
- получение навыков применения различных методов исследования; 

- сбор, анализ и обобщение материала по теме магистерской диссертации; 

- получение навыков представления результатов профессиональной 
деятельности, в том числе в виде материалов для электронного обучения; 

- практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива 

кафедры и/или организации, в которой магистрант проходит преддипломную 

практику. 

 
1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к обязательной части Блока 2 

«Практики» учебного плана. 

Преддипломная практика является одним из элементов учебного процесса 

подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной работы. Программа преддипломной практики студентов- 

магистрантов, обучающихся по направлению магистерской подготовки 02.04.02 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП магистратуры по 

направлению «Информационные системы и технологии» отражается в индивидуальном 

задании на преддипломную практику. 

Преддипломная практика опирается на знания курсов: 

Криптография и сетевая безопасность, Спецификация и верификация вычислимыми 
логиками, Высокопроизводительные технологии программирования Компьютерные ad 

hoc сети, Методы оценки производительности компьютерных систем, Математическое 
моделирование информационных систем и процессов, Сложность алгоритмов и задач, 

Мультиагентные системы, Параллельные базы данных, Спецсеминар, 
Всеохватывающий компьютинг, Теория имитационного моделирования, 

Моделирование взаимодействующих систем, Методы извлечения информации из 
сетевых источников, Вероятностные модели компьютерных сетей, Технологии 



автоматизации программирования, Прикладные логики агентных систем, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Научно - исследовательская работа, Научно-исследовательская практика. 

Преддипломная практика является завершающим этапом изучения дисциплин 

блоков 1 и 2 и позволяет студентам магистратуры сформировать и закрепить на 
практике сформированные компетенции в сфере решения информационных и 

прикладных научных проблем, а также в сфере реализации инновационных технологий 
обучения. 

Преддипломная практика предполагает, как общую программу для всех 

обучающихся по магистерской программе «Информационные системы и технологии», 

так и индивидуальные программы для каждого магистранта, ориентированные на 

выполнение конкретных задач. 

В каждом конкретном случае программа преддипломной практики изменяется и 
дополняется для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы. 

Тематика исследований должна соответствовать научным направлениям 
магистерской программы. 

 

1.4 Тип (форма) и способ проведения преддипломной практики 

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной практики. 
Работа магистрантов и индивидуальная программа практики, составляется 
магистрантом совместно с научным руководителем. 

Руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель практики по 
согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Преддипломная практика проводится на базе кафедры вычислительных 
технологий факультета компьютерных технологий и прикладной математики, а также 

на базе предприятий, организаций, научных учреждений при наличии соответствующих 
договоров. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 

графиком. Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 
следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО. 

УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; УК-3; УК-1; ОПК-8; ПК-2; УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-3 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

знать уметь владеть 

№ 
Номер 
компе- 

Содержание 
компетенции (или ее 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

1.  

 

 

 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Применять 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия 

современными 
коммуникативным 
и технологиями, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 



2. УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методы анализа и 
учета разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Применять методы 
анализа и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Методами анализа 
и учета 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

3. ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучны
е, социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте 

Методы поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

Применять методы 
поиска, 
формулировки и 
решения актуальных 
проблем прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

методами поиска, 
формулировки и 
решения 
актуальных 
проблем 
прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий 

4. ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональн
ую 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать
, оформлять и 
представлять в 
виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями 

анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

проводить анализ 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

анализом 
математических 
моделей, создавать 
инновационные 
методы решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в 
области 
информатики и 
математического 
моделирования 

5. ОПК-4 Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы 
исследований 

оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

Применять 
оптимальные 
способы 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

оптимальными 
способами 
комбинирования 
существующих 
информационно- 
коммуникационны 
е технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 



6. ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические 
модели процессов 
и объектов при 
решении задач 
анализа и синтеза 
распределенных 
информационных 
систем и систем 
поддержки 
принятия решений 

Принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Применять 
принципы 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

принципами 
инсталлирования и 
сопровождения 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем, 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

7.  ПК-1 Способен 
формулировать и 
решать актуальные и 
значимые задачи 
искусственного 
интеллекта и 
машинного 
обучения 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

8. УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

9. УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

10. ОПК-

8 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов 

Основы 
управления 
разработкой 
программных 
средств и 
проектами 

Разрабатывать 
программные 
средства и проекты 

Принципами 
реализацией и 
управлениями 
проектами и 
программных 
средств 

11.  ПК-2 Способен 
эффективно 
планировать 
необходимые 
ресурсы и этапы 
выполнения работ, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции с 
учетом теории и 
практики передачи 
и защиты 
информации 

Принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Применять 
принципы 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ в 
области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационных 
технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 

Принципами 
эффективного 
планирования 
необходимых 
ресурсов и этапов 
выполнения работ 
в области 
математического 
моделирования и 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий, 
составлять на 
высоком уровне 
соответствующие 
технические 
описания и 
инструкции 



12. ПК-3 Способен 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

способы 
эффективно 
применять 
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационны
х технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

Применять способы  
алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

Ээффективно 
применять 
алгоритмические 
и программные 
решения в 
области 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

13. УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

14. УК-2 Способен 
управлять 
проектом 
на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

15. ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том 
числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а также 
участвовать в их 
проектировании и 
разработке 

алгоритмические и 
программные 
решения в области 
информационных 
технологий, а 
также участвовать 
в их 
проектировании и 
разработке 

16. ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированны
х систем 

Принципы 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

Применять 
принципы 
формулирования и 
решения актуальных 
и значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

принципами 
формулирования и 
решения 
актуальных и 
значимых задач 
фундаментальной 
информатики 

17. ОПК-6 Способен 
использовать 
методы и средства 
системной 
инженерии в 
области получения, 
передачи, хранения, 
переработки и 
представления 
информации 

Способы поиска и 
извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Применять способы 
поиска и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 

Способами поиска 
и извлечения 
актуальной научно- 
технической 
информации из 
электронных 
библиотек, 
реферативных 
журналов и т.п. 



посредством 
информационных 
технологий 

 

 

2 Структура и содержание практики 

 

2.1 Распределение трудоемкости практики по видам работ 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 2 часа выделено на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, и 106 часов 

самостоятельной работы обучающихся. Время проведения практики – семестр С. 

 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

С    

Контактная работа, в том числе: 2 2    

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 
     

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР) 2 2    

Самостоятельная работа (всего) 106 106    

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
56 

56 
   

Подготовка к текущему контролю 20 20    

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоемкость час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
2 2 

   

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура практики 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в семестре С. 

 
 

№ 

 
 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всег 

о 

Аудиторная 

 
работ 

а 

Внеауд 
ит 

орная 

 
работа 

Л ПЗ ИКР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подготовительный 6    6 

2. Аналитический 80    80 

3. Заключительный 22   2 20 

 Итого по дисциплине: 108   2 106 



 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 
занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов практики 

Выбор места преддипломной практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью 
подразделения,проводящего исследования по направлению магистерской программы. 

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной практики 
магистрантов и индивидуальной программой практики, составленной магистрантом 

совместно с научным руководителем. 

Руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель практики 

по согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Преддипломная практика проводится на втором курсе магистерской подготовки 

студентов после прохождения соответствующих теоретических дисциплин. 

Преддипломная практика проводится на базе кафедры вычислительных технологий 
факультета компьютерных технологий и прикладной математики. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом и календарным 

графиком. 

Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе которой 
студенты магистратуры выступают в роли организаторов и исполнителей научно- 

исследовательских работ, связанных с анализом степени разработанности изучаемой 
проблемы, систематизацией и обобщением научной и практической информации по 

теме исследований, апробацией полученных результатов. Способ проведения практики 
– стационарная, выезная. 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения 
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации 

с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения 

преддипломной практики необходимы для завершения работы над магистерской 
диссертацией и формирования основы для продолжения научных исследований в 

рамках уровня высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 
работы над магистерской диссертацией: определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 
литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; определение комплекса методов исследования; проведение 
констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление 

результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 
авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями. 

 

№ 

пп 
Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

Бюджет 
времени, 

(недели, дни) 

1. Подготовительны 
й 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и графика 

выполнения исследования 

 

2 дн. 



2. Аналитический Формирование основы для написания общего 
раздела выпускной квалификационной работы, 

обобщение и анализ публикаций по теме 

диссертационного исследования. Составление 

библиографического списка по теме выпускной 

квалификационной работы. Статистическая и/или 

математическая обработка информации. 

Проведение вычислительных экспериментов. 

 

 

8 дн 

3. Заключительный Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении практики). 

Представление отчета 

 
 

4 дн 

 

Во время прохождения преддипломной практики студент должен изучить: 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме 
диссертационного исследования; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

– методики внедрения научных результатов в учебный процесс. выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 
исследования; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 
зарубежными аналогами. 

За время преддипломной практики студент должен обосновать тему 

магистерской диссертации, целесообразность и значимость ее разработки. 

 

2.4 Формы отчетности преддипломной практики 

 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается 
письменный отчет. 

 
3 Образовательные технологии, используемые на преддипломной практике 

 
Практика носит научно-исследовательский характер, при ее проведении 

используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей – 
руководителей практики от университета и руководителей практики от организаций, а 

также в виде самостоятельной работы студентов. Проверка заданий и консультирование 
посредством электронной почты. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 

технологии анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе 
рекомендаций с включением практикантов в активное взаимодействие всех 

участвующих в процессе делового общения. 

В процессе организации преддипломной практики  руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны 

применяться современные образовательные и научно-производственные технологии. В 
ходе реализации преддипломной практики обучающихся используются следующие 

педагогические технологии:  мультимедийные технологии; презентации научно- 
методических и отчетных материалов применяются в ходе научно-методического 



семинара,  проводимого в целях  предварительного ознакомления студентов  с 

содержанием практики и формированием индивидуальных заданий, а также в ходе 
итоговой конференции по результатам практики. Данные мероприятия проводятся в 

аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты.Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов на преддипломной практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 
прохождении преддипломной практики по получению общекультурных и 

профессиональных компетенций являются: 

1. Учебная литература; 

2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание преддипломной практики. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики 
включает: 

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем 
практики теме 

– анализ и обработку информации, полученной ими при преддипломной 

практики. 

– работу с научной, учебной и методической литературой, 

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

Дневник по практике заполняется только в случае ее выездного характера. 

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и 
доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно- 
справочным системам. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный университет» по 
направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии. 

2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет». 

3. Положение об организации практики студентов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 
государственный университет». 

4. Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению 

рабочей программы практики (учебной/производственной) Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. СМК МИ3.1.8-12-10. 

5. Методические рекомендации по содержанию, оформлению и применению 

образовательных технологий и оценочных средств в учебном процессе, 
основанном на Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования СМК МР3.1.8-4-11. 

6. Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 02.04.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии. 



8. Литература согласно нижеприведенного списка. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

–в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

–в печатной форме, 

–в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме, 

–в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 
контингента обучающихся. 

4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

Содержание преддипломной практики магистранта отражается в 
индивидуальном плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем 
магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 

практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, 
характеристику подразделения практики, описание выполненных работ. Образец 

оформления отчета и требования к содержанию отчета по производственной практике 

разрабатываются на выпускающей кафедре. 

 

4.1 Форма контроля научно-исследовательской практики по этапам 

формирования компетенций 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Форма 
текущего 
контроля 

 

Содержание раздела 

4. Подготовительный Собеседование, 

отчет 

Знакомство с подразделением прохождения 

практики. Составление рабочего плана и 

графика выполнения исследования 

5. Аналитический Собеседование, 

отчет 

Формирование основы для написания общего 

раздела выпускной квалификационной 

работы, обобщение и анализ публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Составление библиографического списка по 

теме выпускной квалификационной работы. 

Статистическая и/или математическая 

обработка информации. Проведение 

вычислительных экспериментов. 

6. Заключительный Собеседование, 
отчет 

Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации 

(составление отчета о прохождении 

практики). Представление отчета 



Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного 
отчета. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет. Оценка результатов прохождения преддипломной 
практики магистрантом является дифференцированной и комплексной. Отчет с 

учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 
(сессионной) аттестации студентов. 

Итоги практики обсуждаются на заседаниях кафедры, с участием, где это 
возможно, представителей баз практики. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

могут быть направлены на практику вторично в свободное от учебы время. Магистранты, 
не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку (не зачтено), могут быть отчислены из университета как 
имеющие академическую задолженность. 

Преддипломная практика магистранта предполагает постановку научной 

проблемы, сбор информации по заданной тематике, обработку данных, разработку 

предложений и рекомендаций по решению проблемы. Примерный список 

вопросов на собеседовании: 

1. Обоснуйте актуальности выбранной темы. 

2. Какие основные цели работы. 

3. Опишите предметную область тематики работы. 

4. Используемые программные продукты для выполнения индивидуального 
задания. 

5. Выводы и результаты по анализу поставленной задачи, системе их формирования. 

6. Научная новизна исследования. 

7. Проведите анализ используемой литературы. 

 

№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

    

грамотно составлен план практики; отчет 

 

 
1. 

 

 

Отлично 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-6; ПК-3 

стилистически грамотно, логически 

правильно оформлен; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы преподавателя по темам,     

предусмотренным     программой 
практики; предложен новый или грамотно 

обоснован    метод    исследования/решения 
   задачи 



№ 
пп 

Уровни 
сформиров 

анности 
компетенц 

ии 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики 

  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-3; 

УК-1; ОПК-8; ПК-2; 

УК-6; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-

3 

продемонстрированы высокие навыки 

взаимодействия в рамках международных 

проектов и сетевых сообществ; предложен 

новый или грамотно обоснован метод 

исследования/решения задачи; 

продемонстрирована системность и 

глубина знаний при выполнении практики 

  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; УК-3; УК-1; 

ОПК-8; ПК-2; УК-6; 

УК-2; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет правильно 

   оформлен; правильно излагает ответы на 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики; 
предложен новый или грамотно обоснован 

метод исследования/решения задачи 

2. Хорошо  продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках международных 
   проектов и сетевых сообществ; предложен 
   новый или грамотно обоснован метод 
   исследования/решения задачи; 
   продемонстрирован высокий уровень 
   знаний при выполнении практики 

 

 

 
3 

 

 

 
Удовлетворит 

ельно 

УК-4; УК-5; ОПК-
1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-1; УК-
3; УК-1; ОПК-8; 

ПК-2; УК-6; УК-2; 
ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-3 

составлен план практики; отчет 
оформлен; предложен обоснован 

метод исследования/решения задачи 
продемонстрированы  навыки 

взаимодействия в  рамках 
международных проектов и сетевых 

   сообществ; предложен обоснован 
   метод исследования/решения задачи 
  УК-4; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не составлен план практики; отчет не 

оформлен; не ответил на вопросы 
преподавателя по  темам, 

предусмотренным  программой 

практики; не предложен метод 
исследования/решения задачи 

   
   
   
   
   

4 
Неудовлетвор 

ительно 

 

УК-4; УК-5; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-1; УК-3; УК-1; 
ОПК-8; ПК-2; УК-6; 
УК-2; ОПК-2; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-3 

не продемонстрированы навыки 

взаимодействия в рамках 
международных проектов и сетевых 

сообществ; не предложен метод 

исследования/решения задачи 
   



 

4.2 Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в 

результате прохождения преддипломной практики 
 
 

№ Шкала оценивания Критерии оценивания 
пп   

1 2 3 

1  

 

 

 
Отлично 

магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при выполнении практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики; 

оформлен отчет 

2  

 

 
 

Хорошо 

магистрант демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

оформлен отчет. допускает незначительные ошибки, но 

исправляется при наводящих вопросах преподавателя 

3  

 

 

 

Удовлетворительно 

магистрант демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены ошибки в определении основных понятий, 

которые 

магистрант затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя; оформлен отчет 

4  

 

 
Неудовлетворительно 

магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно; 

отсутствует оформленный отчет 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 



технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплинеожет 
проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

5.1 Основная литература 

1. Уварова А. В. Компьютерная графика : учебное пособие; - Краснодар.- Кубанский 
государственный университет. - 2015. - 99 c. (66 экз. в библиотеке КубГУ). 

2. Павловская Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня : учебник для вузов / 
Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 432 с. : ил. - (30 экз. в 
библиотекеКубГУ). 

3. Синица С. Г. , Уварова А. В. Программирование на JAVA [Текст] : учебное пособие /; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар. -2016. - 117 с. 
(30 экз. в библиотекеКубГУ). 

4. Леоненков, А.В. Язык UML в анализе и проектировании программных систем и бизнес- 
процессов. Лекция 8. Диаграмма развертывания языка UML 2.Презентация 

/ А.В. Леоненков. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2014. [Электронный ресурс].-URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434 

5. Немтинов В.А. , Карпушкин С.В. , Мокрозуб В.Г. Информационные технологии при 
проектировании и управлении техническими системами : учебное пособие : в 4-х ч. / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Ч. 4. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963 

6. Громов Ю.Ю. , Иванова О.Г. , Беляев М.П. , Минин Ю.В. Технология программирования. 
- Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 173 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802 

7. Бабенко Л. К.Параллельные алгоритмы для решения задач защиты информации / Л. К. 
Бабенко, Е. А. Ищукова, И. Д. Сидоров. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2014 
[Электронный ресурс]. - URL:https://e.lanbook.com/reader/book/63228/#1 

8. Синица С.Г. Веб-программирование и веб-сервисы – учебное пособие, КубГУ, 2013.(28 
экз. в библиотекеКубГУ). 

9. Кудрявцев В.Б. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации 2-
е    изд.     2015. 6.       Thomas       Deselaers,Evaluating     Systems for 

Multilingual and Multimodal Information Access. 2015 2014 [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblio-online.ru/book/D45086C5-BC4B-4AE5-8ED4-7A962156C325 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277802


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно- 

библиотечных системах«Лань» и «Юрайт». 

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Кулямин В. В. Технологии программирования. Компонентный подход : учебное пособие. 
- М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. - 463 с. (38 экз. в библиотекеКубГУ). 

2. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст] : учебник/ С.А. 
Орлов. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 463с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.:с.454- 457 . - Алф. 

указ.: с. 458-463. (37 экз. в библиотеке КубГУ). 

 

3. Иванова, Г. С. Технология программировании.Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 335с. [Электронный ресурс]. - 
URL:.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1 

4. Никитин, В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000 [Текст] : 
монография / В.А. Никитин. - СПб. : ПИТЕР, 2002. - 262с.( 30 экз. в библиотеке КубГУ). 

5. Стандарты оформления исходного кода программ и современные интегрированные 
среды разработки программного обеспечения: учеб.-метод. пособие/ Ю.В.Кольцов [и 
др.]. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. – 111 с. (80 экз. в библиотеке КубГУ). 

6. Хорев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: Учебное 

пособие для студентов вузов. / П.Б. Хорев. – М.: Академия, 2004. – 448с. (51 экз. в 

библиотекеКубГУ). 

 
5.3 Периодические издания 

1. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н. 

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики 

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2017. - Т. 20, № 1. 

- 126 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379 

2. Сибирский журнал вычислительной математики : научный журнал / редкол. С.Н. 

Васильев ; гл. ред. С.И. Кабанихин ; учред. Сибирское отделение РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики 

и математической геофизики СО РАН и др. - Новосибирск : СО РАН, 2016. - Т. 19, № 4. 

- 114 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1560-7526 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691 
3. Прикладная информатика : научно-практический журнал / - Москва : Университет 

«Синергия», 2016. - №№ 1- 5(65).. - ISSN 1993-8314 

4. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл. 

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль 
: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - ISSN 2313-5417 

. 

5. Моделирование и анализ информационных систем / ред. кол.: С.М. Абрамов и др. ; гл. 

ред. В.А. Соколов ; учред. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ярославль 

: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - Т. 21, № 4. - 198 

с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISSN 2313-5417 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125 

6. Информационная безопасность / ред. О. Рытенковой - Москва : ГРОТЕК, 2012. - № 2. - 

59 с.: ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211298


7 Перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет», необходимых для освоения преддипломной практики 

 
1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web ). 

2. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" (www.biblioclub.ru). 

3. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (https://e.lanbook.com). 

4. Электронная библиотечная система "Юрайт" (http://www.biblio-online.ru). 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по преддипломной 

практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В процессе организации преддипломной практики применяются современные 
информационные технологии: 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами; 

2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов 
и т.д. 

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре 

вычислительных технологий программное обеспечение и Интернет-ресурсы. В 

организации научно-исследовательской практики применяются современные активных, 

инновационных образовательных технологий, которые способствуют развитию 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций обучающихся: 

проблемное 

обучение; 

разноуровневое 

обучение; 

проектные методы 

обучения; 

исследовательские методы в обучении; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); информационно- коммуникационные 

технологии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: MS Windows; MS Office; 
MATLAB; Statistica; FireBird; Code Blocks; KasperskySecurity, Embarcadero 
AcademicEdition. 

Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://garant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:http://consultant.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»(www.studmedlib.ru) 

9 Методические указания для обучающихся по прохождению 

преддипломной практики 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/


дается вся необходимая информация по проведению преддипломной практики. 

Для прохождения практики для магистрантов назначается руководитель практики 
от кафедры, а также кураторы от базы практики, под руководством которых 

магистранты проходят практику в производственных коллективах. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на руководителя 

практики. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

Научный руководитель: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 
практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых 
материалов для написания магистерской диссертации, оказывает 
соответствующую консультационную помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования. 

Руководитель практики: 

- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 
исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки 
магистров; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения 
практики, режим работы студента и осуществляет систематический контроль 
хода практики и работы студентов; 

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 
отчитывается о выполненной работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Студент-магистрант: 

– проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком 

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики; 

– получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения 
по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

– отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 
графиком. В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие 
места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 

и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Содержание преддипломной практики магистранта отражается в индивидуальном 
плане, разрабатываемом совместно с научным руководителем магистранта. 

По окончании практики магистрант составляет отчет и сдает его руководителю 
практики. Отчет по практике включает описание целей и задач практики, характеристику 

базы практики, описание выполненных работ. Образец оформления отчета и требования 

к содержанию отчета по производственной практике разрабатываются на выпускающей 
кафедре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании представленного отчета и 
отзыва–характеристики куратора комиссией, включающей научного руководителя 

практики, руководителя магистерской программы и научного руководителя магистранта. 
В характеристике должны быть указаны: полное название организации, 



основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период 
практики. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный 

зачѐт. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
10 Материально-техническое обеспечение прохождению 

преддипломной практики 

Для полноценного прохождения практики, в распоряжение студентов 

предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по 

практике оборудование, и материалы. 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1. Самостоятельная 
работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет», программой экранного увеличения и 
обеспеченный доступом в электронную информационно- 
образовательную среду университета. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
 

 

 

 

Выполнил студент гр.       
(подпись) (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

Руководитель практики (Преддипломная практика) 

 

(ученое звание, должность)    (подпись)    (Ф.И.О)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 20 г. 



Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Студент    
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
Курс    

 

Место прохождения практики    
 
 

Время проведения практики с « »_ 20 г. по « »_ 20 г. 

 
 

Дата 

 

Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 
практики от организации 

(подпись) 
   

   

   

   

   

   

   



Приложение 3 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Студент +   
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
 
 

Срок прохождения практики с по 20 г 
 

Цель практики – получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, результатов научных исследований по программе магистерской 

подготовки, сбор и обобщения материалов для подготовки магистерской диссертации., 

формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО: 

 

№ 

п.п. 

Номер 
компе- 
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

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

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

взаимодействия 

2. УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

 

3. 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте 

4. 
ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

5. 
ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

6. 
ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений 

 

7. 
ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного 

интеллекта и машинного обучения 

 

8. 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

9. 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

10. 
ОПК-

8 

Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов 

 
11. 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения 
работ, составлять на высоком уровне соответствующие технические описания и 
инструкции с учетом теории и практики передачи и защиты информации 



12. 
ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в 

области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в 
их проектировании и разработке 

13. 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

14. 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

15. 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 
том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач 

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем 

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации 
посредством информационных технологий 

 

 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики 
 

 

 

 
 

План-график выполнения работ: 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Сроки Отметка 

руководителя 

практики от 

университета о 
выполнении 

(подпись) 

1 Оформление документов на практику. 
Инструктаж по технике безопасности. 

  

2    

    

    

 Оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с 

руководителем    (составление    отчета    о 
прохождении производственной практики) 

  

 Защита отчета   

 

Ознакомлен       

(подпись студента) ( расшифровка подписи) 

 

«_ » 20 г. 
 

 

Руководитель практики от 

производства (при наличии)        
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

 
 

Руководитель практики от вуза        
(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 



Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения производственной практики 

(Преддипломная практика) 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Фамилия И.О студента    

Курс    

 
№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. Уровень подготовленности студента к прохождению 
практики 

    

2. Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3. Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4. Оценка трудовой дисциплины     

5. Соответствие программе практики работ, выполняемых 
студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики    
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 
   

2 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

    

3. ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и 
применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном контексте 

    

4. ОПК-3 Способен анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

    

5. ОПК-4 Способен применять на практике новые научные 
принципы и методы исследований 

    

6. ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические 
модели процессов и объектов при решении задач анализа и 
синтеза распределенных информационных систем и систем 
поддержки принятия решений 

    

7. ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и 
значимые задачи искусственного интеллекта и машинного 
обучения 

    

8. УК 3 Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

    

9. УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

    



10. ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление 
разработкой программных средств и проектов 

    

11. ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые 
ресурсы и этапы выполнения работ, составлять на высоком 
уровне соответствующие технические описания и инструкции 
с учетом теории и практики передачи и защиты информации 

    

12. ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и 
программные решения в области информационно-
коммуникационных технологий, а также участвовать в их 
проектировании и разработке 

    

13. УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

    

14. УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

    

15. ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в том числе с использованием 
современных интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач 

    

16. ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать 
программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем 

    

17. ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной 
инженерии в области получения, передачи, хранения, 
переработки и представления информации посредством 
информационных технологий 

    

 

Руководитель практики (подпись) (расшифровка подписи) 
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Рабочая программа дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 

системы и технологии. 

 

Программу составил(и): 

Калайдина Г.В., к. физ.-мат. н., доцент      

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры анализа данных и 

искусственного интеллекта протокол  №10  от  18 мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой (разработчика) 

Коваленко А.В., д. тех. н., доцент  

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры анализа данных и искусственного 

интеллекта протокол  №10  от  18 мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой (выпускающей)  

Коваленко А.В., д. тех. н., доцент  

 

 

 

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета компьютерных 

технологий и прикладной математики 

протокол  №6  от  25 мая 2022 г. 

Председатель УМК факультета  

А. В. Коваленко  
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Доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, профессор. Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ. Директор института 

фундаментальных наук (ИФН) ФГБОУ ВО «КубГТУ». 
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Доктор технических наук. Профессор кафедры информационных систем и 
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(ИКСиИБ) ФГБОУ ВО «КубГТУ».  
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является частью 

государственной итоговой аттестации.  

Целью дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

выпускника Кубанского госуниверситета по направлению 09.04.02 Информационные 

системы и технологии, прошедшему обучение по магистерской программе Искусственный 

интеллект и машинное обучение, является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО, комплексная оценка полученных за период обучения знаний, умений и навыков в 

области математики и информационных технологий, принятие решения о присвоении 

выпускнику степени магистра по направлению подготовки и выдаче диплома 

государственного образца. 

Задачами ГИА являются: 

– оценка уровня полученных выпускником знаний и умений; 

– оценка уровня сформированности приобретенных выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Подготовка к государственному экзамену призвана помочь обучающемуся 

систематизировать полученные в ходе обучения знания, умения и навыки, провести 

параллели между теорией и практикой, найти связи между предметами. 

2. Место подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена в 

структуре образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» относится к 

базовой части Блока 3«Государственная итоговая аттестация» учебного плана. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом выполнения 

ОПОП. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав дисциплины 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки высшего образования 09.04.02 – 

Информационные системы и технологии, разработанной ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Проведение государственного экзамена позволяет оценить уровень 

сформированности устойчивой системы компетенций (знания современного 

математического аппарата, тенденций развития научных и прикладных достижений в 

области информационных технологий, связей между областями прикладной математики и 

информационных технологий по направлению магистратуры, владения культурой 

мышления и преподнесения информации, навыками убедительной и доказательной речи, 

умения ориентироваться в больших объемах информации). 

Государственный экзамен является важным инструментом оценки полученных 

выпускником знаний и умений, а также уровня сформированности приобретенных 

выпускником общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
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выпускнику высшего учебного заведения присваивается степень магистра и выдается 

диплом государственного образца о высшем образовании. 

Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» является 

логически и содержательно-методически связана со всеми дисциплинами изучаемыми 

студентами на протяжении всего срока обучения.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

ГИА, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

– построение математических моделей и исследование их аналитическими 

методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных 

средств по тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 

– исследование информационных систем методами математического 

прогнозирования и системного анализа; 

– разработка и применение современных высокопроизводительных 

вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых 

исследованиях; 

– изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в области прикладной математики и информатики в 

соответствии с тематикой проводимых исследований; 

– анализ глобальных проблем методами математического моделирования, изучение 

больших систем современными методами высокопроизводительных вычислительных 

технологий; 

– составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка научных и 

научно-технических публикаций по тематике проводимых исследований; 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

– применение математических методов исследования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых прикладных научно-исследовательских 

или опытно-конструкторских работ; 

– исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, 

средств администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 

– изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем 

моделирование и разработка математического обеспечения оптических или квантовых 

элементов для компьютеров нового поколения; 

– разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем 

и распределенных баз данных; 

– разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей 

данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем 

информационных технологий; 

– разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

– изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

– изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств 

компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 
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– развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных 

систем в научной и практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

– разработка процедур и процессов управления качеством производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем и 

технологий; 

– управление проектами/подпроектами, планирование производственных процессов 

и ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта; 

– обеспечение соблюдения кодекса профессиональной этики; 

– организация корпоративного обучения на основе технологий электронного 

обучения и мобильного обучения, а также развитие корпоративных баз знаний; 

педагогическая деятельность: 

– преподавание учебных дисциплин с применением современных методик; 

– преподавание учебных дисциплин с использование методов электронного 

обучения; 

– консультирование по выполнению курсовых и выпускных квалификационных 

работ обучающихся в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях в области прикладной математики и 

информационных технологий; 

– проведение семинарских и практических занятий по общематематическим 

дисциплинам и информатике, а также лекционных занятий спецкурсов в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных организациях; 

– разработка учебно-методических материалов по тематике прикладной математики 

и информатики для профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

– преподавание факультативных дисциплин в области прикладной математики и 

информатики в общеобразовательных организациях; 

консалтинговая деятельность: 

– разработка аналитических обзоров состояния в области прикладной математики и 

информатики в соответствии с направленностью программы магистратуры; 

– участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных группах 

по экспертизе проектов, тематика которых соответствует профильной направленности 

программы магистратуры; 

– оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей профильной 

направленности программы магистратуры; 

консорциумная деятельность: 

– участие в международных проектах, связанных с решением задач математического 

моделирования распределенных систем, нелинейных динамических систем, системного 

анализа и математического прогнозирования информационных систем; 

– участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным 

направлениям развития области прикладной математики и информационных технологий. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих 

предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности: 

− производственно-технологический; 

− научно-исследовательской; 

− проектной. 
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По итогам освоения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы»» проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 

как целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

Знает принципы системного подхода. 

Умеет проектировать системы управления, выявлять 

отклонения и производить анализ причин, вызывающих 

фактические или потенциальные отклонения в ходе 

работы системы процессного управления. 

Владеет способами выявления отклонений в работе 

системы процессного управления, методиками 

выявления причины отклонений в ходе работы системы 

процессного управления. 

ИУК-1.2 Вырабатывает стратегию действий 

для решения проблемной ситуации 

Знает методы и принципы принятия управленческих 

решений. 

Умеет анализировать имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Владеет методами адаптации модели оценки системы 

процессного управления организации. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1 Понимает принципы проектного 

подхода к управлению. 

Знать: Основы управления портфелями проектов; 

Основы проектного управления  

ТД: Планирование внедрения или усовершенствования 

системы процессного управления организации 

ИУК-2.2 Демонстрирует способность 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Уметь: Презентовать результаты проектов внедрения 

ТД: Руководство проектом внедрения или 

усовершенствования системы процессного управления 

организации 

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

стратегию для достижения поставленной цели. 

ИУК – 3.1 Понимает и знает особенности 

формирования и руководства командой 

 Знать основы архитектуры предприятия, пользоваться 

методологией научного исследования. 

Уметь анализировать особенности руководства командой. 

Определяет тенденции и перспективы размещения 

производства и оборудования, управления человеческими 

и материальными ресурсами, проектами. 

ИУК – 3.2 Организует работу команды и 

обеспечивает разработку командной 

стратегии для выполнения поставленных 

задач 

Знать особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских 

коллективах. 

Уметь следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных 

и научно-образовательных задач. 
Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного и 

иного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно образовательных задач в коллективе. 

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

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
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Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ИУК-4.1 Использует современные 

коммуникативные технологии для 

академического и профессионального 

взаимодействия на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Уметь: Осуществлять коммуникации, проводить рабочие 

совещания, находить консенсус;  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Имеет представление о влиянии 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Знает: Различные исторические типы культур; 

Умеет: объяснить феномен культуры, её роль в 

человеческой жизнедеятельности 

Владеет: навыками межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

ИУК-5.2 Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знает: механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов 

Умеет: адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; Толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 

Владеет: навыками формирования психологически-

безопасной среды в профессиональной деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной деятельности и цели 

карьерного роста 

Знает основные категории и понятия Личностного роста; 

Знает стимулы, мотивы и цели карьерного роста 

Умеет применять систему знаний о технологиях 

личностного роста для повышения личной 

эффективности и карьерного роста; 

Умеет определять стимулы для повышения 

эффективности личностного роста. 

Использует понятийно-категориальный аппарат, 

технологии личностного роста, самооценки и 

эффективно использует свой потенциал для карьерного 

роста; 

Применяет технологии личностного роста для 

повышения личной эффективности и карьерного роста 

ИУК-6.2. Реализует и корректирует стратегию 

личностного и профессионального развития на 

основе самооценки 

Знает технологии формирования стратегии личностного 

и профессионального развития на основе роста 

самооценки 

Знает этапы формирования самооценки и технологии ее 

коррекции 

Умеет управлять собственной самооценкой для 

корректирования стратегии личностного и 

профессионального развития 

Умеет объективно находить сильные и слабые стороны в 

самооценке и корректировать их по необходимости 

Использует методики работы с самооценкой и 

личностным ростом для профессионального развития 

Применяет технологии личностного роста для 

профессионального развития 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

Знать ИОПК-1.1 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств при решении актуальных задач 

фундаментальной и прикладной математики 
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ИОПК-1.2 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы формализации задач при решении актуальных 

задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.3 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при решении 

актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

 

Уметь ИОПК-1.4 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении 

актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.5 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений задач 

фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.6 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач 

фундаментальной и прикладной математики 

 

Владеть ИОПК-1.7 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.8 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной 

математики 

 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

Знать ИОПК-2.1 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.2 (D/29.7 Зн.9) Управление качеством  при реализации новых математических 

методов решения прикладных задач: контрольные списки, верификация, валидация (приемо-

сдаточные испытания) 

ИОПК-2.3 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы алгоритмизации поставленных прикладных задач 

ИОПК-2.4 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.5 (A/01.6 Зн.10) Технологии программирования при реализации новых 

математических методов решения прикладных задач 

 

Уметь ИОПК-2.6 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, совершенствовать и 

реализовывать новые математические методы решения прикладных задач 

ИОПК-2.7 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, 

совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных 

задач 

 

Владеть ИОПК-2.8 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ по реализации новых математических методов решения 

прикладных задач 

ИОПК-2.9 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов при реализации методов решения прикладных задач 

 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

Знать ИОПК-3.1 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, методы разработки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.2 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при решении 

задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.5 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,  их анализ 

при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.6 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения , методы 

разработки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.7 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения, 

математического моделирования 

 

Уметь ИОПК-3.8 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований при решении задач в 

области профессиональной деятельности 
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ИОПК-3.9 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении задач 

в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.10 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и 

проводить их анализ 

ИОПК-3.11 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач,  разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в 

области профессиональной деятельности 

 

Владеть ИОПК-3.12 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.13 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.14 (A/01.6 Тд.3) Анализ и оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов 

 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Знать ИОПК-4.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности существующей программно-технической 

архитектуры, технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств и технологии для решения задач в области 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, существующие информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ИОПК-4.9 (A/01.6 Зн.11) Особенности выбранной среды программирования при адаптации 

существующих информационно-коммуникационные технологий для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

 

Уметь ИОПК-4.10 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и 

адаптировать существующие информационно-коммуникационные технологии для решения 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

ИОПК-4.11 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач, 

комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-4.15 (A/01.6 У.9) Использовать возможности имеющейся технической и/или 

программной архитектуры  с учетом требований информационной безопасности 

Владеть ИОПК-4.16 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.17 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами посредством информационно-коммуникационных 

технологий с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.18 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.19 (D/29.7 Тд.2) Разработка регламентов по управлению качеством при решении 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

ИОПК-4.20 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.21 (D/04.7 Тд.5) Ответы на вопросы и предложения участников аналитической 

группы проекта посредством информационно-коммуникационных технологий при решении 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

 

ОПК - 5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 
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Знать ИОПК-5.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-5.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

ИОПК-5.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-5.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

ИОПК-5.12 (A/01.6 Зн.6) Языки формализации функциональных спецификаций, методы 

выбора современных оптимальных технологий 

 

Уметь ИОПК-5.17 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.18 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.20 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач, эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного 

обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, 

осуществлять выбор современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-5.22 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.23 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.24 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и 

архитектуру программного обеспечения 

 

Владеть ИОПК-5.25 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.26 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.27 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий 

и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.28 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 
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ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и представления информации посредством 

информационных технологий 

Знать ИОПК-6.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-6.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

ИОПК-6.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

 

Уметь ИОПК-6.7 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.8 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.12 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и 

архитектуру программного обеспечения 

Владеть ИОПК-6.13 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-6.14 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений 

Знать ИОПК-7.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-7.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

Уметь ИОПК-7.9 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.10 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.11 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

Владеть ИОПК-7.15 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий 

и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.16 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 
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программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

Знать ИОПК-8.4 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.5 (D/29.7 Зн.8) Современный отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной деятельности, существующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-8.6 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-8.7 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения с учетом 

требований информационной безопасности 

Уметь ИОПК-8.12 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.13 (A/01.6 У.5) Писать программный код на выбранном языке программирования, 

комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-8.14 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода с учетом требований информационной безопасности 

 

Владеть ИОПК-8.10 (A/01.6 Тд.2) Оценка качества формализации поставленных задач в соответствии 

с требованиями технического задания или других принятых в организации нормативных 

документов, поиск и извлечение актуальной научно-технической информации из 

электронных библиотек, реферативных журналов и т.п. 

ИОПК-8.11 (A/01.6 Тд.4) Оценка качества и эффективности программного кода, поиск и 

извлечение актуальной научно-технической информации из электронных библиотек, 

реферативных журналов и т.п. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного интеллекта 

и машинного обучения 

ИПК-1.1Выявляет перспективные 

направления исследования, обосновывает 

актуальность темы исследования и составляет 

программу исследований 

Умеет анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию 

ИПК-1.2 Выполняет самостоятельные научные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Знает: особенности индивидуальной и коллективной 

научной деятельности; специфику научного 

исследования по информатике и информационным 

технологиям. 

Умеет: анализировать информацию, документы и 

данные о процессной архитектуре организации 

Трудовое действие: анализ соответствия существующей 

процессной архитектуры организации требованиям, 

определенным к процессной архитектуре организации 

исходя из структуры бизнеса, целей и стратегии 

организации 

ИПК-1.3 Представляет результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Знает требования к подготовке магистерской 

диссертации; требования к научным публикациям; 
нормативные документы, регламентирующие процедуру 

планирования и проведения научных исследований и 

требования к сопровождающей документации  

Умеет: Производить сравнительный анализ 

(бенчмаркинг) вариантов машинного обучения;  

Анализировать взаимосвязи между процессами. 

Владеет: навыками разработки планов и технических 

заданий для научных исследований 
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ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ, 

составлять на высоком уровне соответствующие технические описания и инструкции с учетом 

теории и практики передачи и защиты информации 
ИПК-2.1. Систематизирует ключевые 

процессы организации на основе технических 

описаний 

 

Знает методы и этапы выполнения работ; 

Знает методы структурной декомпозиции процессов. 

Умеет составлять на высоком уровне соответствующие 

технические описания и инструкции. 

Владеет способами передачи и защиты информации. 

ИПК-2.2. Проектирует этапы выполнения 

работ на высоком уровне технического 

описания. 

Знает методы построения и планирования работ. 

Умеет использовать программное обеспечение для 

составления и технического описания с учетом практики 

передачи и защиты информации . 

Владеет навыками планирования ресурсов и составления 

этапов выполнения работ 

ИПК-2.3. Составляет инструкции с учетом 

теории и практики передачи и защиты 

информации. 

Знает теорию процессного управления, основы 

операционного менеджмента, типовые возможности 

программного обеспечения для практики передачи и 

защиты информации; 

Умеет планировать проекты по внедрению изменений, 

оценивать риски выбранных решений. 

Внедрение программного обеспечения для составления 

технического описания и инструкции 

ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в области 

информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их проектировании и 

разработке 

ИПК-3.1.  Разрабатывает варианты алгоритмов 

в области информационно-коммуникационных 

технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, 

принципы классификации процессов, нотации их 

моделирования. 

Умеет использовать программное обеспечение для 

моделирования алгоритмов процессов. 

Сбор информации об алгоритмах и программах в области 

информационно-коммуникационных технологий 

Оформление результатов анализа алгоритмов и 

программных комплексов 

ИПК-3.2. Применяет алгоритмические и 

программные решения в области 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, 

методы моделирования процессов. 

Умеет использовать программное обеспечение для 

моделирования процессной архитектуры процессов в 

области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Систематизация информации в области информационно-

коммуникационных технологий 

ИПК-3.3. Демонстрирует способность в 

проектировании и разработке 

Знает теорию алгоритмические и программные решения 

в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

Умеет оценивать влияние планируемых изменений на 

область информационно-коммуникационных технологий 

и на информационные системы 

Владеет способностью применять алгоритмические и 

программные решения в области информационно-

коммуникационных технологий в проектировании и 

разработке  

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
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4. Объем государственной итоговой аттестации  

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта о том, что 

для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна носить комплексный характер и соответствовать избранным разделам из 

различных учебных блоков. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

По итогам сдачи государственного экзамена выставляется оценка. 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 зач.ед.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

а также подготовка и сдача государственного экзамена 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3зач.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

4    

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   

 
    

Лабораторные занятия        

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 0,5    

Самостоятельная работа (всего) 107,5 107,5    

Проработка учебного (теоретического) материала 92 92    

Выполнение индивидуальных заданий       

Подготовка к текущему контролю  15,5 15,5    

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
2,5 2,5    

зач. ед 3 3    

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной 

итоговой аттестации студентов-выпускников по направлению «09.04.02 Информационные 

системы и технологии» направленность (профиль) «Искусственный интеллект и машинное 

обучение» и призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к 

решению профессиональных задач в области прикладной математики и информатики с 

требованиями ФГОС. 

Итоговый экзамен наряду с требованиями к знаниям студентов-выпускников 

учитывает также общие требования к будущим специалистам, предусмотренные ФГОС ВО, 

проводится в виде государственного экзамена. 
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Форма проведения государственного экзамена: письменный / устный экзамен.  

В ходе государственного экзамена подлежат оценке: 

– знание студентом учебного материала предмета (учебных дисциплин); 

– умение выделять существенные положения предмета; 

– умение формулировать конкретные положения предмета; 

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных студентом 

дисциплин (модулей),результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. В программу включены основные разделы 

таких предусмотренных образовательной программой дисциплин: 

 

 

1. История и методология прикладной математики и информатики 

2. Теория и практика передачи и защиты информации 

3. Технологии проектирования и сопровождения информационных систем 

4. Иностранный язык  в профессиональной деятельности 

5. Автоматизированный системно-когнитивный аназиз данных 

6. Блокчейн технологии 

7. Математические модели искусственного интеллекта 

8. 3D моделирование 

9. Системный анализ и принятие решений 

10. Технологии личностного роста 

11. Лидерство и командообразование 

12. Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональной сфере 

13. Методы машинного обучения и анализа данных на R 

14. Нечеткие и нейросетевые технологии искусственного интеллекта 

5. Содержание вопросов государственного экзамена 

1.  История математики. Развитие вычислительной математики. Отечественные 

электронные вычислительные машины. Отечественные многопроцессорные 

вычислительные комплексы. История развития компьютерных сетей. История 

математического моделирования и вычислительного эксперимента. 

Математические модели физики, механики сплошной среды, математические 

модели в биологии. История автоматизированных систем управления 

промышленными предприятиями. История систем массового обслуживания 

населения. История развития языков и систем программирования. Системы 

управления базами данных и знаний, пакеты прикладных программ. 

Проектирование программных интерфейсов. 
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2.  Протоколы SOAP и WSDL. Возможности, сценарии использования, версии 

протоколов и их различия, инструменты разработки и отладки. Протокол WSDL. 

Абстрактное (типы, сообщения, операции, интерфейсы) и конкретное (связывания, 

конечные точки и сервисы) описание веб-сервиса. Принципы и ограничения 

RESTful веб-сервисов. Сценарии использования. Протокол WADL. Протокол 

XML-RPC. Общая характеристика, сценарии использования и примеры. 

Спецификации XSD и DTD. Общая характеристика, сценарии использования. 

Язык XSLT. Общая характеристика, сценарии использования и примеры. Язык 

XPath. Общая характеристика, сценарии использования. Принципы сервис-

ориентированной архитектуры (SOA), сценарии использования. SOA Reference 

Model: service, SOA, capability, real world effect, consumer, provider, interaction, 

offer, policy. 

3.  Определение и принципы Model Checking. Классический и современный подход. 

Общая характеристика темпоральных логик CTL и LTL. Модель Крипке. 

Программа SPIN. Назначение и основные возможности, версии, реализация 

параллелизма, оптимизации в SPIN. Описание возможностей языка Promela. 

Процессы, переменные и типы в Promela. Циклы и условия. Каналы в Promela.  

4.  
Сравнение возможностей библиотек OpenGL и DirectX 

5.  CASE средства и их классификация.CASE-технологии. Объектно-

ориентированный подход к разработке ПО. Объектно-ориентированное CASE-

средство RationalRose. Объекты и классы в ООБД.UML. Диаграммы 

взаимодействия 

6.  Основные понятия и определения криптографической защиты информации. 

Система RSA. Детерминированные методы разложения. Система RSA. 

Вероятностные методы разложения. Дискретное логарифмирование в конечном 

поле. Задача Диффи-Хеллмана. Криптографические протоколы управления 

ключами. Временная метка. Основные понятия классической криптографии. 

Шифры замены и перестановки. Блочные шифры. Хэш-функция. Хэширование. 

7.  Основные требования к свободному программному обеспечению. Преимущества и 

недостатки СПО. 

8.  Многоуровневая архитектура эталонной модели OSI RM и принципы её 

функционирования. 

9.  Знания и их свойства. Онтологическая и гносеологическая структуры области 

знаний. Классификаторы предметных и профессиональных знаний. Роли и 

фильтры знаний. Когнитивные цели. Общая классификация. Когнитивная 

структура области знаний. Функциональная структура области знаний (извлечение 

и предобработка знаний). Формализмы представления знаний. Сравнения 

формализмов. 

10.  Распределенная широковещательная передача множества сообщений в 

беспроводных одноранговых сетях с применением модели SINR. Формальная 

модель и анализ IoT-протокола. Балансировка нагрузки в гетерогенных сетях, 

работающих на возобновляемых источниках энергии, с учетом 

энергоэффективности и качества обслуживания. Распределенный алгоритм Dafnes 

для экономии энергии сети на основе стресс-центральности. Использование 

маркеров для исследования неизвестного графа с опасностью. Мультиканальный 

маячковый протокол MCB 
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11.  Архитектуры агентов. Их функциональные схемы. Характеристики 

"интеллектуального" агента, понятие "целеориентированный" агент. Достоинства 

и недостатки рефлективной, делиберативной  (логической) и гибридной агентной 

архитектуры. Структура платформы JADE,  назначение функциональных частей. 

Основные шаги по разработке распределенного агентного приложения. 

Характеристики языков коммуникации агентов.   Язык ACL и сервис обмена 

сообщениями в JADE. Типы проведений агентов.  Основные характеристики 

диаграмма классов проведений.Блок-схема жизненного цикла агента. Способы 

идентификации агентов на платформе. Структуры многоагентных приложений. 

Свойства внешней среды агента. Многоагентные системы для различных внешних 

сред. 

6. Фонд оценочных средств для подготовки к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий соответствует избранным дисциплинам из 

соответствующих разделов ООП по направлению 09.04.02 – Информационные системы и 

технологии: 

История и методология прикладной математики и информатики 

1. История математики. 

2. Развитие вычислительной математики. 

3. Отечественные электронные вычислительные машины. 

4. Отечественные многопроцессорные вычислительные комплексы. 

5. История развития компьютерных сетей. 

6. История математического моделирования и вычислительного эксперимента. 

Математические модели физики, механики сплошной среды, математические 

модели в биологии. 

7. История автоматизированных систем управления промышленными предприятиями. 

История систем массового обслуживания населения. 

8. История развития языков и систем программирования.  

9. Системы управления базами данных и знаний, пакеты прикладных программ. 

10. Проектирование программных интерфейсов. 

Сервис-ориентированные архитектуры и web-сервисы 

11. Протоколы SOAP и WSDL. Возможности, сценарии использования, версии 

протоколов и их различия, инструменты разработки и отладки. 

12. Протокол WSDL. Абстрактное (типы, сообщения, операции, интерфейсы) 

и конкретное (связывания, конечные точки и сервисы) описание 

веб-сервиса. 

13. Принципы и ограничения RESTful веб-сервисов. Сценарии использования 

и примеры. Протокол WADL. 

14. Протокол XML-RPC. Общая характеристика, сценарии использования и примеры. 

15. Спецификации XSD и DTD. Общая характеристика, сценарии использования и 

примеры. 

16. Язык XSLT. Общая характеристика, сценарии использования и примеры. 

17. Язык XPath. Общая характеристика, сценарии использования и примеры. 

18. Принципы сервис-ориентированной архитектуры (SOA), сценарии 

использования и примеры. Датьопределенияираскрытьпонятия SOA 
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Reference Model: service, SOA, capability, real world effect, 

consumer, provider, interaction, offer, policy. 

Верификация методом ModelChecking 

19. Определение и принципы ModelChecking. Классический и современный 

подход. Общая характеристика темпоральных логик CTL и LTL. Модель 

Крипке, пример. 

20. Программа SPIN. Назначение и основные возможности, версии, 

реализация параллелизма, оптимизации в SPIN. Описание возможностей 

языка Promela. 

21. Процессы, переменные и типы в Promela. Пример 

22. Циклы и условия. Пример. 

23. Каналы в Promela. Пример. 

Современные компьютерные технологии 

24. Сравнение возможностей библиотек OpenGL и DirectX. 

Объектно-ориентированные CASE-технологии 

25. CASE средства и их классификация. 

26. CASE-технологии. Объектно-ориентированный подход к разработке ПО. 

27. Объектно-ориентированное CASE-средство RationalRose 

28. Объекты и классы в ООБД. 

29. UML. Диаграммы взаимодействия. 

Криптография и сетевая безопасность 

30. Основные понятия и определения криптографической защиты информации. 

31. Система RSA. Детерминированные методы разложения. 

32. Система RSA. Вероятностные методы разложения. 

33. Дискретное логарифмирование в конечном поле. Задача Диффи-Хеллмана. 

34. Криптографические протоколы управления ключами. Временная метка. 

35. Основные понятия классической криптографии. Шифры замены и перестановки. 

Блочные шифры. 

36. Хэш-функция. Хэширование. 

Свободное программное обеспечение 

37. Основные требования к свободному программному обеспечению. 

38. Преимущества и недостатки СПО. 

Анализ информационных технологий 

39. Многоуровневая архитектура эталонной модели OSI RM и принципы её 

функционирования. 

Пространства знаний 

40. Знания и их свойства. Онтологическая и гносеологическая структуры области 

знаний. 
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41. Классификаторы предметных и профессиональных знаний. 

42. Роли и фильтры знаний. 

43. Когнитивные цели. Общая классификация. 

44. Когнитивная структура области знаний. 

45. Функциональная структура области знаний (извлечение и предобработка знаний) 

46. Формализмы представления знаний. Сравнения формализмов. 

Распределенные программные системы 

47. Распределенная широковещательная передача множества сообщений в 

беспроводных одноранговых сетях с применением модели SINR 

48. Формальная модель и анализ IoT-протокола 

49. Балансировка нагрузки в гетерогенных сетях, работающих на возобновляемых 

источниках энергии, с учетом энергоэффективности и качества обслуживания 

50. Распределенный алгоритм Dafnes для экономии энергии сети на основе стресс-

центральности 

51. Использование маркеров для исследования неизвестного графа с опасностью. 

52. Мультиканальный маячковый протокол MCB 

Агентная парадигма программирования 

53. Архитектуры агентов. Их функциональные схемы. 

54. Характеристики "интеллектуального" агента, понятие "целеориентированный" 

агент. 

55. Достоинства и недостатки рефлективной, делиберативной  (логической) и 

гибридной агентной архитектуры. 

56. Структура платформы JADE,  назначение функциональных частей. Основные шаги 

по разработке распределенного агентного приложения. 

57. Характеристики языков коммуникации агентов,  примеры.   Язык ACL и сервис 

обмена сообщениями в JADE. 

58. Типы проведений агентов.  Основные характеристики диаграмма классов 

проведений. 

59. Блок-схема жизненного цикла агента. Способы идентификации агентов на 

платформе. Структуры многоагентных приложений.  

60. Свойства внешней среды агента. Примеры многоагентной системы для различных 

внешних сред. 

Критерии результатов на государственном экзамене 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

– знание студентом учебного материала предмета (учебных дисциплин); 

– умение выделять существенные положения предмета; 

– умение формулировать конкретные положения предмета; 

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

 

На каждый вопрос предполагается, что экзаменуемый приводит полный 

развернутый ответ, включающий в себя основные определения и понятия, а также 

доказательства необходимых утверждений и теорем. При необходимости приводит 

примеры и контрпримеры. Государственная экзаменационная комиссия задает 
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экзаменуемому дополнительные вопросы, соответствующие программе итоговой 

государственный аттестации. 

Шкала оценивания ответа на вопрос 

Характеристика ответа Оценка в баллах 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по теме, 

доказательно раскрыты основные положения вопросов, 

приведены необходимые примеры и контрпримеры; ; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий; показано полное 

понимание темы 

отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен. В 

формулировках утверждений присутствуют 

незначительные неточности, или при их доказательстве 

имеются несущественные пропуски. Могут отсутствовать 

примеры. Дан полный ответ на основные вопросы, 

однако бакалавр не ответил на дополнительный вопрос 

хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. В ответе отсутствуют выводы. Приведен неполный 

ответ на поставленный вопрос, некоторые моменты 

изложены излишне кратко. частичный ответ на все 

вопросы или развернутый ответ на два вопроса, а ответ на 

третий – отсутствует 

удовлетворительно 

Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса 

по билету с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют требуемые доказательства утверждений. В 

ответе имеются грубые ошибки, отсутствуют важные 

понятия и определения. Не получен ответ на большую 

часть вопросов 

неудовлетворительно 

 

Оценка государственного экзамена выставляется на основании следующих 

критериев: 
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№ 

пп 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

свободное владение основным материалом без ошибок и 

погрешностей, все компетенции (части компетенций), 

относящиеся к данной дисциплине, освоены полностью 

на высоком уровне, сформирована устойчивая система 

компетенций 

2 Хорошо 

владение основным материалом с рядом заметных 

погрешностей, компетенции (части компетенций), 

относящиеся к данной дисциплине в целом освоены 

3 Удовлетворительно 

владение минимальным материалом, по освещаемым 

вопросам, наличие ошибок, способность решения 

основных задач, уровень сформированности компетенций 

(частей компетенций), относящихся к данной дисциплине 

– минимально необходимый для достижения основных 

целей обучения 

4 Неудовлетворительно 

владение материалом недостаточно, необходима 

дополнительная подготовка, уровень сформированности 

компетенций (частей компетенций), относящихся к 

освещаемым темам – недостаточный для достижения 

основных целей обучения 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся при подготовке к сдаче 

государственного экзамена 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 

подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена являются:  

1. учебная литература;  

2. нормативные документы, регламентирующие проведение государственного 

экзамена;  

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок самостоятельной 

работы студентов при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена.  

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом 

в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.  

Перечень учебно-методического обеспечения:  

1. Основная образовательная программа высшего образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет» по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии. 

2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет». 

3. Положение об организации практики студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет». 

4. Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению 

рабочей программы практики (учебной/производственной) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. СМК МИ 3.1.8-12-10. 
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5. Методические рекомендации по содержанию, оформлению и применению 

образовательных технологий и оценочных средств в учебном процессе, 

основанном на Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования СМК МР 3.1.8-4-11. 

6. Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

8. Литература согласно ниже приведенного списка. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

8. Методические указания по подготовке к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируются 

государственные экзаменационные комиссии для защиты выпускной квалификационной 

работы и для проведения государственных экзаменов по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования. 

Задача Государственной экзаменационной комиссии – выявление качеств 

профессиональной подготовки магистранта-выпускника и принятия решения о присвоении 

ему степени «Магистр прикладной математики и информатики». 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуются в своей деятельности 

нормативными актами об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 09.04.02 – Информационные системы и 

технологии, иными локальными актами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» и настоящей программой. 

Государственный экзамен по направлению подготовки и защита выпускной 

квалификационной работы магистра проводится на заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии. Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах 

допускается только с разрешения ректора (проректора) вуза. 

Выпускники, не сдавшие итоговый государственный экзамен, к защите выпускной 

квалификационной работы не допускаются. 

Порядок проведения аттестационных испытаний определяется действующим 

законодательством. Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, накануне государственных экзаменов проводятся 

консультации. 
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До сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации доводятся: 

сроки проведения государственных аттестационных испытаний по данному 

направлению подготовки высшего образования; 

форма проведения государственных аттестационных испытаний; 

процедура проведения государственных аттестационных испытаний; 

критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ. 

При самостоятельной работе студентам необходимо изучить литературу, 

приведенную в перечнях выше, для осмысления вводимых понятий, анализа предложенных 

подходов и методов разработки программ. При решении задач, студент должен уметь 

выбрать эффективные и надежные методы, структуры данных для представления 

информации, подобрать соответствующие алгоритмы для их обработки. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 09.04.02 – 

Информационные системы и технологии проводится в устной форме с обязательным 

составлением письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого 

бланках и включает вопросы по дисциплинам, входящим в раздел 6 настоящей программы. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными рабочими 

программами. Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный 

междисциплинарный экзамен, утверждается на заседании кафедры прикладной 

математики. 

В билеты государственного экзамена включаются три вопроса. Ознакомление 

обучаемых с содержанием экзаменационных билетов запрещается. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет в оценочный 

лист частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся 

результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по 

частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества 

голосов мнение председателя является решающим. 

Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность подготовки в 

течение не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета каждому магистранту 

предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель 

государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать магистранту 

дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если магистрант 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать вопросы 

в рамках тематики программы государственного междисциплинарного экзамена. По 

решению председателя государственной экзаменационной комиссии магистранта могут 

попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его ответа на 

отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в программу 

государственного междисциплинарного экзамена. 

Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. При отсутствии 

большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю 

государственной экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного экзамена. 
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Результаты междисциплинарного экзамена объявляются в день его проведения после 

оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки своей работы. 

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы хранятся в течение одного 

месяца на выпускающей кафедре. Результаты проведения государственного 

междисциплинарного экзамена рассматриваются на заседании кафедры прикладной 

математики. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к государственному экзамену 

а) основная литература: 

1. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493258 (дата обращения: 

25.08.2022). 

2. Астапов, Михаил Борисович (КубГУ). Структура и оформление 

бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации : учебно-

методические указания / составители М. Б. Астапов, Ж. О. Карапетян, О. А. Бондаренко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский 

https://urait.ru/bcode/493258
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государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ"). - Краснодар : Кубанский 

государственный университет, 2021. - 48 с.  

3. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Голубева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

192 с. — ISBN 978-5-8114-8721-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179611 (дата обращения: 

25.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : 

монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-

5-534-03094-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489237 (дата обращения: 25.08.2022). 

5. Михайлов, Г. А.  Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло : 

учебное пособие для вузов / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11518-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494032 (дата обращения: 25.08.2022). 

6. Свешников, А. А. Прикладные методы теории вероятностей : учебник / А. А. 

Свешников. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1219-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/210821 (дата обращения: 25.08.2022).  

7. Новиков, Александр Михайлович. Методология: основания методологии ; 

методология научного исследования ; методология практической деятельности ; введение 

в методологию художественной деятельности ; методология учебной деятельности ; 

введение в методологию игровой деятельности : учебно-методическое пособие / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. 2-е, испр. - Москва : URSS : [КРАСАНД], 2014. - 627 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 611-623. - ISBN 978-5-396-00556-3 

8. Буховец А.Г. Алгоритмы вычислительной статистики в системе R/ А.Г. 

Буховец, П.В. Москалев. СПб.: Лань, 2015. 160 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68459.  

9. Быкова, В.В. Комбинаторные алгоритмы: множества, графы, коды : учебное 

пособие / В.В. Быкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435666&sr=1  

10. Волкова Т.,Насейкина Л. Разработка систем распределенной обработки 

данных: учебно-методическое пособие. -Оренбург:ОГУ, 2012 -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259371&sr=1 

11. Гаврилова Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы: / Т.А. Гаврилова, Д.В. 

Кудрявцев, Д.И. Муромцев. СПб.: Лань, 2016. 324 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/81565.  

12. Ганичева, А.В. Математические модели и методы оценки событий, ситуаций 

и процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Ганичева. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91891.  

13. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных : учебное 

пособие / О.И. Жуковский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 130 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-

https://urait.ru/bcode/489237
https://urait.ru/bcode/494032
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5-4332-0158-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480500 

14. Иванова, Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение : учебное 

пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : Прометей, 2011. - 202 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4263-

0078-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 

15. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. 

Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, Абрис, 2012.  

16. Костенко К.И. Формализмы представления знаний и модели 

интеллектуальных систем. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. - 300 с. 

17. Лапонина, О.Р. Криптографические основы безопасности / О.Р. Лапонина. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429092&sr=1  

18. Леоненков, А.В. Язык UML в анализе и проектировании программных 

систем и бизнес-процессов. Лекция 1. Базовые принципы и понятия технологии 

разработки объектно-ориентированных информационных систем на основе UML 2. 

Презентация / А.В. Леоненков. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2014. - 34 с.– http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238441&sr=1  

19. Лисьев, Г.А. Технологии поддержки принятия решений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.А. Лисьев, И.В. Попова. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2011. — 133 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20204 

20. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы : учебное пособие / А.А. 

Малявко. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 431 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436055&sr=1 

21. Миков А.И. Распределенные алгоритмы в компьютерных сетях: учебное 

пособие. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного 

федерального университета, 2014.  

22. Петров, А.В. Моделирование процессов и систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/68472.  

23. Программирование на JAVA [Текст] : учебное пособие / С. Г. Синица, А. В. 

Уварова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. -Краснодар : 

[Кубанский государственный университет], 2016. -117 с. : ил. -Библиогр.: с. 116. -ISBN 

978-5-8209-1215-3 

24. Современные компьютерные технологии : учебное пособие / Р.Г. Хисматов, 

Р.Г. Сафин, Д.В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 83 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1559-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016 

25. Щелоков, С.А. Проектирование распределенных информационных систем: 

курс лекций по дисциплине «Проектирование распределенных информационных систем» 

: учебное пособие / С.А. Щелоков, Е. Чернопрудова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет», Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2012. - 195 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260753&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436055&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016
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26. Юдович В.И. Математические модели естественных наук: учебное пособие. 

СПб: Лань, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/689 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

б) дополнительная литература: 

1. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория 

надежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. —  https://biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-

87C7-5A4D76899EEB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti 

2. Болодурина, И.П. Проектирование компонентов распределенных 

информационных систем : учебное пособие / И.П. Болодурина, Т. Волкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 215 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259156&sr=1  

3. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного 

обеспечения : учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий ; Кафедра 

компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 119 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1  

4. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие 

для вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. —М. : Издательство Юрайт, 2017–-

https://biblio-online.ru/book/394E4411-7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8. 

5. Гухман, В.Б. Краткая история науки, техники и информатики : учебное 

пособие / В.Б. Гухман. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 171 с. : схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9253-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295 

6. Диков, А.В. Интернет и Веб 2.0 : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е изд. - 

Москва : Директ-Медиа, 2012. - 62 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970 

7. Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие / Т.М. Зубкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем. - Оренбург : ОГУ, 

2017. - 469 с. : ил. - Библиогр.: с. 454-459. - ISBN 978-5-7410-1785-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553  

8. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / 

А.И. Исакова, М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647   

9. Колбин, В.В. Вероятностное программирование [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71786.  

10. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты. М.: Изд-во "Лаборатория знаний", 

2017. 660 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94143 

https://biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti
https://biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
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11. Мезенцев К.Н. Мультиагентное моделирование в среде NetLogo: СПб.: Лань, 

2015. 176 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68458 

12. Новиков, Ю.В. Основы локальных сетей / Ю.В. Новиков, С.В. Кондратенко. - 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. - 360 с. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-9556-0032-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233199 

13. Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 801 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/84106.   

14. Петров, А.В. Моделирование процессов и систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/68472.  

15. Плескунов, М.А. Основы формальной логики / М.А. Плескунов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. А.И. Короткий. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276461&sr=1  

16. Приходько Т.А. "Теоретические и практические аспекты 

многоагентных  систем : учебное пособие / Т. А. Приходько ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный 

университет], 2016. - 106 с 

17. Просолупов, Е.В. Курс лекций по дискретной математике : учебное пособие / 

Е.В. Просолупов ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт- Петербург. 

: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - Ч. 3. Теория 

алгоритмов и теория графов. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458101&sr=1 

18. Фороузан, Б.А. Математика криптографии и теория шифрования / Б.А. 

Фороузан. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 

- https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428998&sr=1 

19. Хабаров, С.П. Интеллектуальные информационные системы. PROLOG – язык 

разработки интеллектуальных и экспертных систем: учебное пособие для бакалавров и 

магистров направлений подготовки 230400 Информационные системы и технологии и 

230200 Информационные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. — 140 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45746  

 

в) Периодические издания:  

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

 

г) Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

д) Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

https://e.lanbook.com/book/68458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428998&sr=1
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
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3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

14. zbMath  https://zbmath.org/ 

15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

е) Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

ж) Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--

273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

и) Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
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4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и технологий 

в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

http://icdau.kubsu.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

подготовке к ГИА, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 

– Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPowerPoint»). 

– Операционная система MS Windows. 

– Интегрированное офисное приложение MS Office. 

– Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и 

безопасного доступа в Интернет 

Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»). 

 

 

11. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/
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продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 27  

 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

12. Материально-техническая база, необходимая для подготовки к 

сдаче и сдача государственного экзамена 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

 

№ Вид работ 
Наименование учебной аудитории, ее оснащенность 

оборудованием и техническими средствами обучения 

1.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

компьютерами,  программным обеспечением  
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2.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Примечание: Конкретизация аудиторий и их оснащение определяется ОПОП. 
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы, что позволяет оценить не 

только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими знаниями, но и 

умение применить эти знания на практике.  

Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты» выпускника Кубанского госуниверситета по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии, прошедшему обучение по магистерской программе 

«Искусственный интеллект и машинное обучение», является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО, комплексная оценка полученных за период обучения знаний, умений и навыков в 

области математики и информационных технологий, принятие решения о присвоении 

выпускнику степени магистра по направлению подготовки и выдаче диплома государственного 

образца. Подготовка к государственному экзамену призвана помочь обучающемуся 

систематизировать полученные в ходе обучения знания, умения и навыки, провести параллели 

между теорией и практикой, найти связи между предметами 

Основными задачами выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

являются следующие:  

 систематизация, закрепление и расширение полученных в вузе теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки (специальности) 09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

вырабатывать собственную точку зрения студента по рассматриваемым проблемам;  

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности);  

 стимулирование необходимых для практической деятельности навыков 

самостоятельной аналитической и исследовательской работы;  

 овладение современными методами научного исследования;  

 выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в условиях 

рыночной экономики;  

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций.  

2. Место ГИА в структуре образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы» относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом выполнения 

ОПОП. 

К итоговым испытаниям, входящим в состав дисциплины «Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы», допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки высшего образования 01.04.02  Прикладная математика и информатика, 

разработанной ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, включая дисциплину «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы». 
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Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы» позволяет оценить уровень сформированности устойчивой системы компетенций 

(знания современного математического аппарата, тенденций развития научных и прикладных 

достижений в области информационных технологий, связей между областями прикладной 

математики и информационных технологий по направлению магистратуры, владения культурой 

мышления и преподнесения информации, навыками убедительной и доказательной речи, умения 

ориентироваться в больших объемах информации). 

Выпускная квалификационная работа является заключительным исследованием 

выпускника высшего учебного заведения, на основе которого Государственная аттестационная 

комиссия выносит решение о присуждении квалификации «магистр» при условии успешной 

сдачи государственных экзаменов.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с 

компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих 

предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

– построение математических моделей и исследование их аналитическими методами, 

разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 

– исследование информационных систем методами математического прогнозирования и 

системного анализа; 

– разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных 

технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

– изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в области прикладной математики и информатики в соответствии с 

тематикой проводимых исследований; 

– анализ глобальных проблем методами математического моделирования, изучение 

больших систем современными методами высокопроизводительных вычислительных 

технологий; 

– составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка научных и 

научно-технических публикаций по тематике проводимых исследований; 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

– применение математических методов исследования информационных и имитационных 

моделей по тематике выполняемых прикладных научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ; 

– исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств 

администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 

– изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем моделирование 

и разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для 

компьютеров нового поколения; 

– разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и 

распределенных баз данных; 

– разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для 

реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий; 
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– разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

– изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

– изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств 

компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

– развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в 

научной и практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

– разработка процедур и процессов управления качеством производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем и технологий; 

– управление проектами/подпроектами, планирование производственных процессов и 

ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта; 

– обеспечение соблюдения кодекса профессиональной этики; 

– организация корпоративного обучения на основе технологий электронного обучения и 

мобильного обучения, а также развитие корпоративных баз знаний; 

педагогическая деятельность: 

– преподавание учебных дисциплин с применением современных методик; 

– преподавание учебных дисциплин с использование методов электронного обучения; 

– консультирование по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях в области прикладной математики и информационных 

технологий; 

– проведение семинарских и практических занятий по общематематическим дисциплинам 

и информатике, а также лекционных занятий спецкурсов в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях; 

– разработка учебно-методических материалов по тематике прикладной математики и 

информатики для профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

– преподавание факультативных дисциплин в области прикладной математики и 

информатики в общеобразовательных организациях; 

консалтинговая деятельность: 

– разработка аналитических обзоров состояния в области прикладной математики и 

информатики в соответствии с направленностью программы магистратуры; 

– участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных группах по 

экспертизе проектов, тематика которых соответствует профильной направленности программы 

магистратуры; 

– оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей профильной 

направленности программы магистратуры; 

консорциумная деятельность: 

– участие в международных проектах, связанных с решением задач математического 

моделирования распределенных систем, нелинейных динамических систем, системного анализа 

и математического прогнозирования информационных систем; 

– участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным 

направлениям развития области прикладной математики и информационных технологий. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих 

предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности: 

− производственно-технологический; 
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− научно-исследовательской; 

− проектной. 

По итогам освоения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы»» проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 

как целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

Знает принципы системного подхода. 

Умеет проектировать системы управления, выявлять 

отклонения и производить анализ причин, вызывающих 

фактические или потенциальные отклонения в ходе 

работы системы процессного управления. 

Владеет способами выявления отклонений в работе 

системы процессного управления, методиками 

выявления причины отклонений в ходе работы системы 

процессного управления. 

ИУК-1.2 Вырабатывает стратегию действий 

для решения проблемной ситуации 

Знает методы и принципы принятия управленческих 

решений. 

Умеет анализировать имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Владеет методами адаптации модели оценки системы 

процессного управления организации. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1 Понимает принципы проектного 

подхода к управлению. 

Знать: Основы управления портфелями проектов; 

Основы проектного управления  

ТД: Планирование внедрения или усовершенствования 

системы процессного управления организации 

ИУК-2.2 Демонстрирует способность 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Уметь: Презентовать результаты проектов внедрения 

ТД: Руководство проектом внедрения или 

усовершенствования системы процессного управления 

организации 

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

стратегию для достижения поставленной цели. 

ИУК – 3.1 Понимает и знает особенности 

формирования и руководства командой 

 Знать основы архитектуры предприятия, пользоваться 

методологией научного исследования. 

Уметь анализировать особенности руководства командой. 

Определяет тенденции и перспективы размещения 

производства и оборудования, управления человеческими 

и материальными ресурсами, проектами. 

ИУК – 3.2 Организует работу команды и 

обеспечивает разработку командной 

стратегии для выполнения поставленных 

задач 

Знать особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских 

коллективах. 

Уметь следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных 

и научно-образовательных задач. 
Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного и 

иного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно образовательных задач в коллективе. 
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Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

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

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

ИУК-4.1 Использует современные 

коммуникативные технологии для 

академического и профессионального 

взаимодействия на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Уметь: Осуществлять коммуникации, проводить рабочие 

совещания, находить консенсус;  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Имеет представление о влиянии 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Знает: Различные исторические типы культур; 

Умеет: объяснить феномен культуры, её роль в 

человеческой жизнедеятельности 

Владеет: навыками межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

ИУК-5.2 Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знает: механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов 

Умеет: адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; Толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 

Владеет: навыками формирования психологически-

безопасной среды в профессиональной деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной деятельности и цели 

карьерного роста 

Знает основные категории и понятия Личностного роста; 

Знает стимулы, мотивы и цели карьерного роста 

Умеет применять систему знаний о технологиях 

личностного роста для повышения личной 

эффективности и карьерного роста; 

Умеет определять стимулы для повышения 

эффективности личностного роста. 

Использует понятийно-категориальный аппарат, 

технологии личностного роста, самооценки и 

эффективно использует свой потенциал для карьерного 

роста; 

Применяет технологии личностного роста для 

повышения личной эффективности и карьерного роста 

ИУК-6.2. Реализует и корректирует стратегию 

личностного и профессионального развития на 

основе самооценки 

Знает технологии формирования стратегии личностного 

и профессионального развития на основе роста 

самооценки 

Знает этапы формирования самооценки и технологии ее 

коррекции 

Умеет управлять собственной самооценкой для 

корректирования стратегии личностного и 

профессионального развития 

Умеет объективно находить сильные и слабые стороны в 

самооценке и корректировать их по необходимости 

Использует методики работы с самооценкой и 

личностным ростом для профессионального развития 

Применяет технологии личностного роста для 

профессионального развития 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 
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Знать ИОПК-1.1 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств при решении актуальных задач 

фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.2 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы формализации задач при решении актуальных 

задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.3 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при решении 

актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

 

Уметь ИОПК-1.4 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении 

актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.5 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений задач 

фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.6 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач 

фундаментальной и прикладной математики 

 

Владеть ИОПК-1.7 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной математики 

ИОПК-1.8 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению при решении актуальных задач фундаментальной и прикладной 

математики 

 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

Знать ИОПК-2.1 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.2 (D/29.7 Зн.9) Управление качеством  при реализации новых математических 

методов решения прикладных задач: контрольные списки, верификация, валидация (приемо-

сдаточные испытания) 

ИОПК-2.3 (A/01.6 Зн.1) Методы и приемы алгоритмизации поставленных прикладных задач 

ИОПК-2.4 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения при реализации 

новых математических методов решения прикладных задач 

ИОПК-2.5 (A/01.6 Зн.10) Технологии программирования при реализации новых 

математических методов решения прикладных задач 

 

Уметь ИОПК-2.6 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, совершенствовать и 

реализовывать новые математические методы решения прикладных задач 

ИОПК-2.7 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, 

совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных 

задач 

 

Владеть ИОПК-2.8 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ по реализации новых математических методов решения 

прикладных задач 

ИОПК-2.9 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов при реализации методов решения прикладных задач 

 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

Знать ИОПК-3.1 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, методы разработки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.2 (D/29.7 Зн.5) Инструменты и методы проведения аудитов качества при решении 

задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.5 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач,  их анализ 

при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.6 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения , методы 

разработки математических моделей и их анализа 

ИОПК-3.7 (A/01.6 Зн.7) Методологии разработки программного обеспечения, 

математического моделирования 
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Уметь ИОПК-3.8 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований при решении задач в 

области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.9 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований при решении задач 

в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.10 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений и 

проводить их анализ 

ИОПК-3.11 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач,  разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в 

области профессиональной деятельности 

 

Владеть ИОПК-3.12 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.13 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению при решении задач в области профессиональной деятельности 

ИОПК-3.14 (A/01.6 Тд.3) Анализ и оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов 

 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Знать ИОПК-4.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности существующей программно-технической 

архитектуры, технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств и технологии для решения задач в области 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, существующие информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ИОПК-4.9 (A/01.6 Зн.11) Особенности выбранной среды программирования при адаптации 

существующих информационно-коммуникационные технологий для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

 

Уметь ИОПК-4.10 (D/01.6 У.1) Проводить анализ исполнения требований, комбинировать и 

адаптировать существующие информационно-коммуникационные технологии для решения 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

ИОПК-4.11 (A/01.6 У.1) Использовать методы и приемы формализации задач, 

комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-4.15 (A/01.6 У.9) Использовать возможности имеющейся технической и/или 

программной архитектуры  с учетом требований информационной безопасности 

Владеть ИОПК-4.16 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.17 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами посредством информационно-коммуникационных 

технологий с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.18 (D/29.7 Тд.1) Определение стандартов в области качества, которым необходимо 

следовать при выполнении работ с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.19 (D/29.7 Тд.2) Разработка регламентов по управлению качеством при решении 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

ИОПК-4.20 (A/01.6 Тд.3) Оценка качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-4.21 (D/04.7 Тд.5) Ответы на вопросы и предложения участников аналитической 

группы проекта посредством информационно-коммуникационных технологий при решении 

задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 
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ОПК - 5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

Знать ИОПК-5.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-5.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

ИОПК-5.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-5.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

ИОПК-5.12 (A/01.6 Зн.6) Языки формализации функциональных спецификаций, методы 

выбора современных оптимальных технологий 

 

Уметь ИОПК-5.17 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.18 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.20 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач, эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного 

обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, 

осуществлять выбор современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

ИОПК-5.22 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.23 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.24 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и 

архитектуру программного обеспечения 

 

Владеть ИОПК-5.25 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-5.26 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.27 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий 

и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-5.28 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 
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программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и представления информации посредством 

информационных технологий 

Знать ИОПК-6.1 (D/01.6 Зн.1) Возможности и компонентный состав существующей программно-

технической архитектуры 

ИОПК-6.2 (D/01.6 Зн.2) Возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

ИОПК-6.6 (D/29.7 Зн.2) Возможности ИС, компонентный состав и архитектуру 

программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его 

назначением, методы выбора современных оптимальных технологий и средств его 

разработки и сопровождения 

 

Уметь ИОПК-6.7 (D/01.6 У.2) Вырабатывать варианты реализации требований, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.8 (D/01.6 У.3) Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-6.12 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, эффективно определять компонентный состав и 

архитектуру программного обеспечения 

Владеть ИОПК-6.13 (D/01.6 Тд.1) Анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению, определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения 

или программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-6.14 (D/01.6 Тд.2) Оценка времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению, осуществлять выбор современных оптимальных технологий и 

средств его разработки и сопровождения 

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений 

Знать ИОПК-7.3 (D/01.6 Зн.3) Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением 

ИОПК-7.4 (D/01.6 Зн.4) Методологии и технологии проектирования и использования баз 

данных, , компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или программно-

аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, методы выбора современных 

оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.5 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области, 

методы выбора современных оптимальных технологий и средств его разработки и 

сопровождения 

Уметь ИОПК-7.9 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.10 (A/01.6 У.4) Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях, 

эффективно определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ИОПК-7.11 (A/01.6 У.6) Использовать выбранную среду программирования, эффективно 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

Владеть ИОПК-7.15 (D/01.6 Тд.3) Согласование требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами, осуществлять выбор современных оптимальных технологий 

и средств его разработки и сопровождения 
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ИОПК-7.16 (D/01.6 Тд.4) Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач, 

определять компонентный состав и архитектуру программного обеспечения или 

программно-аппаратного комплекса в соответствии с его назначением, осуществлять выбор 

современных оптимальных технологий и средств его разработки и сопровождения 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

Знать ИОПК-8.4 (D/29.7 Зн.1) Стандарты в области качества, применимые к предметной области с 

учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.5 (D/29.7 Зн.8) Современный отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной деятельности, существующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-8.6 (A/01.6 Зн.2) Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-8.7 (A/01.6 Зн.4) Стандартные алгоритмы и области их применения с учетом 

требований информационной безопасности 

Уметь ИОПК-8.12 (A/01.6 У.2) Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач с учетом требований информационной безопасности 

ИОПК-8.13 (A/01.6 У.5) Писать программный код на выбранном языке программирования, 

комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИОПК-8.14 (A/01.6 У.7) Применять нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода с учетом требований информационной безопасности 

 

Владеть ИОПК-8.10 (A/01.6 Тд.2) Оценка качества формализации поставленных задач в соответствии 

с требованиями технического задания или других принятых в организации нормативных 

документов, поиск и извлечение актуальной научно-технической информации из 

электронных библиотек, реферативных журналов и т.п. 

ИОПК-8.11 (A/01.6 Тд.4) Оценка качества и эффективности программного кода, поиск и 

извлечение актуальной научно-технической информации из электронных библиотек, 

реферативных журналов и т.п. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи искусственного интеллекта 

и машинного обучения 

ИПК-1.1Выявляет перспективные 

направления исследования, обосновывает 

актуальность темы исследования и составляет 

программу исследований 

Умеет анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию 

ИПК-1.2 Выполняет самостоятельные научные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Знает: особенности индивидуальной и коллективной 

научной деятельности; специфику научного 

исследования по информатике и информационным 

технологиям. 

Умеет: анализировать информацию, документы и 

данные о процессной архитектуре организации 

Трудовое действие: анализ соответствия существующей 

процессной архитектуры организации требованиям, 

определенным к процессной архитектуре организации 

исходя из структуры бизнеса, целей и стратегии 

организации 

ИПК-1.3 Представляет результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Знает требования к подготовке магистерской 

диссертации; требования к научным публикациям; 
нормативные документы, регламентирующие процедуру 

планирования и проведения научных исследований и 

требования к сопровождающей документации  

Умеет: Производить сравнительный анализ 

(бенчмаркинг) вариантов машинного обучения;  

Анализировать взаимосвязи между процессами. 
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Владеет: навыками разработки планов и технических 

заданий для научных исследований 

ПК-2 Способен эффективно планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ, 

составлять на высоком уровне соответствующие технические описания и инструкции с учетом 

теории и практики передачи и защиты информации 
ИПК-2.1. Систематизирует ключевые 

процессы организации на основе технических 

описаний 

 

Знает методы и этапы выполнения работ; 

Знает методы структурной декомпозиции процессов. 

Умеет составлять на высоком уровне соответствующие 

технические описания и инструкции. 

Владеет способами передачи и защиты информации. 

ИПК-2.2. Проектирует этапы выполнения 

работ на высоком уровне технического 

описания. 

Знает методы построения и планирования работ. 

Умеет использовать программное обеспечение для 

составления и технического описания с учетом практики 

передачи и защиты информации . 

Владеет навыками планирования ресурсов и составления 

этапов выполнения работ 

ИПК-2.3. Составляет инструкции с учетом 

теории и практики передачи и защиты 

информации. 

Знает теорию процессного управления, основы 

операционного менеджмента, типовые возможности 

программного обеспечения для практики передачи и 

защиты информации; 

Умеет планировать проекты по внедрению изменений, 

оценивать риски выбранных решений. 

Внедрение программного обеспечения для составления 

технического описания и инструкции 

ПК-3 Способен эффективно применять алгоритмические и программные решения в области 

информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их проектировании и 

разработке 

ИПК-3.1.  Разрабатывает варианты алгоритмов 

в области информационно-коммуникационных 

технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, 

принципы классификации процессов, нотации их 

моделирования. 

Умеет использовать программное обеспечение для 

моделирования алгоритмов процессов. 

Сбор информации об алгоритмах и программах в области 

информационно-коммуникационных технологий 

Оформление результатов анализа алгоритмов и 

программных комплексов 

ИПК-3.2. Применяет алгоритмические и 

программные решения в области 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знает методы структурной декомпозиции процессов, 

методы моделирования процессов. 

Умеет использовать программное обеспечение для 

моделирования процессной архитектуры процессов в 

области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Систематизация информации в области информационно-

коммуникационных технологий 

ИПК-3.3. Демонстрирует способность в 

проектировании и разработке 

Знает теорию алгоритмические и программные решения 

в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

Умеет оценивать влияние планируемых изменений на 

область информационно-коммуникационных технологий 

и на информационные системы 

Владеет способностью применять алгоритмические и 

программные решения в области информационно-

коммуникационных технологий в проектировании и 

разработке  

 

4. Объем государственной итоговой аттестации 

 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
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Основные тематические разделы дисциплины: 

  1) Подготовка выпускной квалификационной работы 

  2) Защита выпускной квалификационной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры

(часы) 

4 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего)   

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 25,5 25,5 

Самостоятельная работа (всего)   

Проработка учебного (теоретического) материала 80 80 

Выполнение индивидуальных заданий  100 100 

Подготовка к текущему контролю  10,5 10,5 

Контроль:   

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость                                      час. 216 216 

в том числе контактная 

работа 
25,5 25,5 

зач. ед 6 6 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в семестре 4 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 

1.  Подготовка выпускной квалификационной работы 154   154 

2.  Защита выпускной квалификационной работы 36,5   36,5 

3.  Промежуточная аттестация (ИКР) 25,5    

 Итого по дисциплине: 216   190,5 

Выпускная квалификационная работа 

Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является защита 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что позволяет 

оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими 

знаниями, но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  

 систематизация, закрепление и расширение полученных в вузе теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки (специальности) 09.04.02 

Информационные системы и технологии; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

вырабатывать собственную точку зрения студента по рассматриваемым проблемам;  

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности);  
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 стимулирование необходимых для практической деятельности навыков самостоятельной 

аналитической и исследовательской работы;  

 овладение современными методами научного исследования;  

 выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в условиях рыночной 

экономики;  

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций; 

 - оценка уровня полученных выпускником знаний и умений; 

 - оценка уровня сформированности приобретенных выпускником общекультурных. 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в 

виде магистерской диссертации в период прохождения практик и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистр (научно-исследовательской; проектной и производственно-технологической; 

организационно-управленческой; педагогической; консалтинговой; консорциумной). 

Тематика выпускных квалификационных работ магистра должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются выпускающей кафедрой в рамках 

направлений научно-исследовательской деятельности кафедры и тематики практических 

разработок, реализуемых коллективом кафедры, и ориентированы на решение актуальных 

научно-практических проблем, а также технико-экономических проблем региона. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

магистрант должен руководствоваться: 

– ее актуальностью и практической значимостью; 

– научными интересами кафедры, осуществляющей подготовку по магистерской программе; 

– собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей профессиональной 

деятельностью; 

– наличием необходимого объема информации для выполнения магистерской диссертации. 

Для облегчения выбора темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) выпускающая кафедра ежегодно утверждает и предлагает магистранту тематику 

магистерских диссертаций по магистерской программе «Искусственный интеллект и машинное 

обучение». При выборе темы учитываются ее актуальность, соответствие профилю бакалаврской 

программы и планам работы выпускающей кафедры (института, университета), а также научные 

и практические интересы студента. 

Выбор темы определяется заявлением. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

составляется выпускающей кафедрой, ежегодно обновляется и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за месяц до выхода на последнюю экзаменационную сессию.  

Студенту предоставляется право выбрать тему из предложенного выпускающей кафедрой 

перечня или предложить свою тему с необходимыми обоснованиями целесообразности ее 

разработки.  

Темы выпускных квалификационных работ обсуждаются на заседании выпускающей 

кафедры, рассматриваются и утверждаются на ученом совете факультета. Тема закрепляется за 

студентом на основании личного заявления.  

 

Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии профиля «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных систем» выполняется в виде магистерской диссертации. 

 

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 



16 

Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к 

выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению 

подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов: 

- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной темы 

выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе социально-экономического 

развития России. При этом должны быть определены цели и задачи, которые ставит перед собой 

студент при выполнении работы; 

- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся научной, 

учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной тематике; 

- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение 

использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент 

должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты которого 

должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы; 

- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также 

предложения или рекомендации по использованию полученных результатов; 

- список использованной литературы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен решить 

следующие основные задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы 

деятельности; 

- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую 

документацию, справочную и научную литературу; 

- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать 

соответствующие выводы; 

- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия по 

решению исследуемой проблемы. 

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы магистерской 

диссертации: 

Содержание 

Введение 

Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы 

Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте 

Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются основные 

тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние, обосновывается 

теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи написания 

работы, дается характеристика исходной экономико-статистической базы.  

Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в которых 

последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество глав, 

параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики исследуемой 

проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило выпускная квалификационная работа 

состоит из трех глав. 

Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются 

теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно начать 

с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и 
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систематизации современных знании выявляются причины возникновения исследуемой 

проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степень изученности 

данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых, и высказывается авторская позиция относительно теоретических положений. 

При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать статистический 

материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения состояния изучаемой 

проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х последних лет, и выявить 

основные тенденции и особенности ее развития для подтверждения своей позиции. Глава должна 

завершаться обобщающим выводом, в котором следует найти место авторской точке зрения о 

теоретической и методологической базе для решения исследуемой проблемы в области 

информационных технологий. 

Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В список 

использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в тексте работы, 

а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы которых повлияли на 

структуру работы и ее основные положения. 

В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному 

содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных, 

иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным. 

Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного 

руководителя, внешнюю рецензию (для программ магистратуры и специалитета). 

Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной 

экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор в 

ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих 

квалификационным требованиям ФГОС ВО.  

Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и новизна. 

Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества влияет количество 

научных публикаций и докладов по теме работы.  

При выполнении выпускных квалификационных работ повышенной трудности, имеющих 

своей целью внедрение в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу или в 

учебный процесс университета, а также выполняемых по заказам сторонних организаций, 

допускается объединение студентов в коллективы. Темы работ в этом случае могут отличаться 

только одним словом (словосочетанием). Пояснительные записки и графические материалы 

выполняются и представляются на защиту индивидуально в соответствии со специализацией 

членов коллектива.  

Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у автора 

ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно решать 

научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные задачи.  

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

прикладной математики и утверждаются учебно-методическим советом факультета 

компьютерных технологий и прикладной математики ежегодно.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть 

до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее написания.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

 разработка распределенных систем обработки информации 

 разработка нейросетевых алгоритмов решения практических задач 

 разработка систем управления на основе мобильных устройств 

 анализ и разработка нейросетевых методов распознавания образов 

 анализ и разработка моделей защиты информации на основе теории 

функциональных рюкзачных векторов 
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 методы и алгоритмы технического зрения 

 методы и алгоритмы управления работами 

 разработка Web –приложений 

 аффинные системы управления 

 методы распознавания голосовых команд 

 методы и алгоритмы оптимизации характеристик ПО в системах с Фон-

Неймановской архитектурой 

 интеллектуальные системы решения задач 

 информационно-поисковые системы 

 программные системы кластеризации и распознавания образов 
Требования к выпускной квалификационной работе  

Общие требования  

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт TimesNewRoman – 14, интервал 1,5 

для основного текста, TimesNewRoman – 12, интервал 1,0 – для сносок), представляется в 

переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.  

Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст выравнивается по 

ширине.  

Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.  

Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице ставится цифра "2". 

Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, без каких-либо 

дополнительных знаков (тире, точки).  

ВКР должна иметь твердый переплет.  

Подробный требования к оформлению выпускной квалификационной работе имеются в 

Методических указаниях: 
Астапов, Михаил Борисович (КубГУ). Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой 

работ и магистерской диссертации : учебно-методические указания / составители М. Б. Астапов, Ж. О. 

Карапетян, О. А. Бондаренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский 

государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ"). - Краснодар : Кубанский государственный 

университет, 2021. - 48 с. 
Стандарты оформления исходного кода программ и современные интегрированные среды 

разработки программного обеспечения: учеб.-метод.пособие/ Ю.В.Кольцов [и др.]. – 

Краснодар: Кубанскийгос.ун-т, 2015.-111с., утвержденные кафедрой прикладной 

математики, протокол № 7 от 09 апреля 2015 г. 

5. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а также шкал 

оценивания: 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

Критерии отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно  

Актуальность и уровень разработки темы 
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Критерии отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно  

Уровень 

научно-

теоретической 

разработки 

проблемы 

В ВКР грамотно и 

последовательно 

изложена история 

разработки вы-

бранной научной 

проблемы   

В ВКР изложена 

история 

разработки 

выбранной на-

учной проблемы 

История разра-

ботки выбранной 

научной пробле-

мы изложена не 

полностью 

Не исследована ис-

тория разработки 

выбранной на-

учной проблемы 

Актуальность 

проводимого 

исследования 

В работе полно-

стью обоснована 

актуальность 

Не полностью 

обоснована 

актуальность 

проводимого 

исследования 

Актуальность 

исследования 

частично 

обоснована 

Не обоснована 

актуальность 

проводимого 

исследования 

Связь теорети–

ческих 

положе–ний, 

рассматри–

ваемых в 

работе, с 

практикой 

Полная связь тео-

ретических поло-

жений, 

рассматриваемых 

в работе, с 

практикой 

Связь теорети-

ческих 

положений, 

рассматриваемых 

в работе, с 

практикой не 

полная 

Частичная связь 

теоретических 

положений, 

рассмат-

риваемых в 

работе, с 

практикой 

Отсутствует связь 

теоретических 

положений, 

рассматриваемых 

в работе, с 

практикой  

Наличие элементов самостоятельного научного творчества: 

Формулировка 

и обоснование 

собственного 

подхода к 

решению 

Обоснован 

собственный 

подход к 

решению 

проблемы 

Не полностью 

обоснован 

собственный 

подход к 

решению 

проблемы 

Частично 

обоснован 

собственный 

подход к 

решению 

проблемы 

Не обоснован 

собственный 

подход к решению 

проблемы 

Самостоятельн

ость анализа 

собранного 

материала 

При написании 

ВКР проведен са-

мостоятельный 

высококачествен

ный анализ 

собранного 

материала  

Проведен само-

стоятельный ана-

лиз собранного 

материала 

Проведен само-

стоятельный 

краткий анализ 

собранного 

материала 

Не проведен само-

стоятельный 

анализ собранного 

материала 

Полнота и си-

стемность 

предложений 

по рас-

сматриваемой 

проблеме 

Показан полный 

системный 

подход к 

предложениям по 

рассматриваемой 

проблеме 

Показан систем-

ный подход к 

предложениям по 

рассматриваемой 

проблеме 

Предложения по 

рассматриваемо

й проблеме 

изложены не 

системно 

Нарушена полнота 

и системность 

предложений по 

рассматриваемой 

проблеме 

Самостоятельн

ая 

формулировка 

выводов по 

Проведена само-

стоятельная гра-

мотная 

формулировка 

Выводы, 

представленные в 

работе, 

сформулированы 

Выводы, пред-

ставленные в ра-

В работе 

отсутствуют 

выводы 
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Критерии отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно  

результатам 

проведенного 

исследования 

выводов по 

результатам про-

веденного 

исследования 

не совсем 

правильно 

боте, сформули-

рованы 

неграмотно 

Полнота реше-

ния поставлен-

ных в работе 

задач 

Поставленные в 

работе задачи 

полностью 

выполнены 

Поставленные в 

работе задачи вы-

полнены не 

полностью 

Поставленные в 

работе задачи 

выполнены 

частично 

Поставленные в 

работе задачи не 

выполнены 

Грамотность, 

логичность в 

изложении 

материала 

Материал 

изложен логично 

и грамотно 

Материал 

изложен логично  

Материал изло-

жен с 

небольшими 

логическими 

ошибками  

Материал изложен 

неграмотно 

 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы выставляется с учетом 

отзыва научного руководителя и оценки рецензента (при наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по четырех балльной системе: 

1. Оценка «Отлично» присваивается, если: 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

− В ВКР грамотно и последовательно изложена история разработки выбранной научной 

проблемы; 

− В работе полностью обоснована актуальность темы; 

− Полностью раскрыта связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с 

практикой; 

− Обоснован собственный подход к решению проблемы; 

− При написании ВКР проведен самостоятельный высококачественный анализ собранного 

материала; 

− Продемонстрирован системный подход к предложениям по рассматриваемой проблеме; 

− Самостоятельно грамотно сформулированы выводы по результатам проведенного 

исследования; 

− Поставленные в работе задачи полностью выполнены; 

− Материал изложен логично и грамотно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

− В ВКР изложена история (обзор) разработки выбранной научной проблемы; 

− Не полностью обоснована актуальность проводимого исследования; 

− Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой недостаточно 

раскрыта; 

− Не полностью обоснован собственный подход к решению проблемы; 

− Проведен самостоятельный анализ собранного материала; 

− Продемонстрирован системный подход к предложениям по рассматриваемой проблеме; 

− Выводы, представленные в работе, сформулированы не совсем правильно; 

− Поставленные в работе задачи выполнены не полностью; 



21 

− Материал изложен логично. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

− История разработки выбранной научной проблемы изложена не полностью; 

− Актуальность исследования частично обоснована; 

− Теоретические положения, рассматриваемые в работе, лишь отчасти связаны с практикой 

− Частично обоснован собственный подход к решению проблемы; 

− Проведен самостоятельный краткий анализ собранного материала; 

− Предложения по рассматриваемой проблеме изложены не системно; 

− Выводы, представленные в работе, сформулированы не грамотно; 

− Поставленные в работе задачи выполнены частично; 

− Материал изложен с небольшими логическими ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

− Не исследована история разработки выбранной научной проблемы; 

− Не обоснована актуальность проводимого исследования; 

− Отсутствует связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой; 

− Не обоснован собственный подход к решению проблемы; 

− Не проведен самостоятельный анализ собранного материала; 

− Нарушена полнота и системность предложений по рассматриваемой проблеме; 

− В работе отсутствуют выводы; 

− Поставленные в работе задачи не выполнены; 

− Материал изложен неграмотно. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к ВКР. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов по защите 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты являются:  

1. учебная литература;  

2. нормативные документы, регламентирующие проведение ВКР;  

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок работы студентов по 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру. 

Самостоятельная работа студентов во время работы по защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

включает:  

– оформление текста работы.  

– анализ нормативно-методической базы организации;  

– анализ научных публикации по теме работы;  

– анализ и обработку информации, полученной ими во время работы позащите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

– работу с научной, учебной и методической литературой,  

– работа с конспектами лекций, ЭБС.  

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в 

Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.  

Перечень учебно-методического обеспечения:  
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1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет» по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии. 

2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кубанский государственный университет». 

3. Положение об организации практики студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет». 

4. Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению рабочей 

программы практики (учебной/производственной) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. СМК МИ 3.1.8-

12-10. 

5. Методические рекомендации по содержанию, оформлению и применению 

образовательных технологий и оценочных средств в учебном процессе, основанном на 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования СМК МР 3.1.8-4-11. 

6. Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

8. Литература согласно нижеприведенного списка. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

7. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Порядок выполнения выпускных квалификационных работ. 

Подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы начинается в 

1 семестре. Студенты ориентируются на участие в научно-исследовательской кафедры и работе 

по специальности в сторонних организациях, в первую очередь в тех, с которыми кафедра 

проводит совместные работы с возможностью будущего трудоустройства выпускников. Это 

позволяет им заранее выбрать руководителя выпускной работы и согласовать тематику 

дипломного проекта и индивидуального задания по практикам с темой будущей выпускной 

квалификационной работы.  

В начале семестра 3 кафедра определяет тематику выпускных квалификационных работ и 

список руководителей. К руководству магистерской работы привлекаются наиболее 
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квалифицированные сотрудники из профессорско-преподавательского, а также ведущие 

специалисты сторонних организаций.  

В начале выполнения выпускной квалификационной работы магистранту рекомендуется 

составить программу ее выполнения. Программа составляется, как правило, в период 

прохождения второй научно-исследовательской работы и включает:  

- формулировку и обоснование научно-технической проблемы;  

- определение целей и задач выпускной квалификационной работы;  

- определение исследуемой совокупности объектов;  

- указание предмета исследования;  

- формулировку научных гипотез;  

- выбор методов и разработку методики сбора и обработки информации;  

- перечень работ, выполняемых в процессе дипломного проектирования.  

Необходимо найти аналоги разрабатываемого программного приложения и, если 

возможно, выбрать прототип. После этого необходимо обосновать целесообразность новой 

разработки по следующим критериям:  

- расширение выполняемых функций;  

- качество функционирования;  

- технико-экономические показатели.  

Необходимо обосновать целесообразность проведения научно-исследовательских работ: 

- использование ранее не применявшихся для заданного объекта методов исследования и 

математического аппарата;  

- использование ранее не применявшихся программных средств;  

- разработка и (или) использование ранее не применявшихся технических средств.  

На следующем этапе рекомендуется приступить к сбору информации для выбора 

направления и методов решения поставленных задач. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы рекомендуются следующие 

источники информации: 

1. Литературные источники: непериодические (учебники, монографии, справочники 

и.т.п.) и периодические издания. 

2. Нормативно-техническая документация: ГОСТы, Технические описания, Технические 

условия, инструкции по эксплуатации и т.д.  

3. Отчеты по научно-исследовательским работам. Как правило, доступ к ним обеспечивает 

руководитель выпускной квалификационной работы.  

4. Описания патентов на изобретения. Рефераты патентов на изобретения содержатся в 

реферативных журналах, в журнале «Изобретения в России и за рубежом».  

5. Электронные ресурсы: внутренние – библиотека ВГУЭС, внешние – Интернет. 

На основе исходных данных, приведенных в задании, и собранной информации 

выбирается направление решения поставленной научно-технической проблемы. Результатом 

работы на данном этапе, как правило, является структурная или функциональная схема 

разрабатываемой программной системы с описанием входных и выходных параметров.  

Для научно-исследовательской работы осуществляется: предварительная оценка и 

сравнительный анализ методов исследования заданных объектов и процессов; выбор средств 

исследования (технических или программных); уточнение или дополнение требований к 

результатам исследования. Результатом работы являются выбор программного обеспечения и 

алгоритм исследований для математической модели объекта или процесса. 

Выполнение проектно-конструкторских, производственно-технологических и научно-

исследовательских работ. При выполнении научно-исследовательских работ необходимо 

проанализировать существующее программное обеспечение, обосновать выбор языка 

программирования, инструментальных средств сопряжения исследуемых объектов и процессов 

с компьютером, привести алгоритмы программ, разработать программные модули 

(автоматизация, управление, моделирование, обработка информации, хранение данных и т.п.), 

привести результаты отладки программ с текстовыми примерами.  



24 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Руководитель магистерской работы оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы; помогает студенту в подборе списка литературных и патентных 

источников, необходимых для выполнения ВКР; проводит консультации и оказывает студенту 

необходимую научно-методическую помощь; проверяет выполнение работы и ее разделов; 

представляет письменный отзыв на работу с рекомендацией ее к защите или с отклонением от 

защиты; оказывает помощь в подготовке презентации ВКР для ее защиты.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

продемонстрировать способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

На основе предметной области при выполнении выпускной квалификационной работы 

осуществляется сбор информации для выбора направления и методов решения поставленных 

задач. Обосновывается актуальность выбранной темы (характеристика состояния изучаемой 

проблемы). Формулировка целей, постановка задач диссертационного исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. Характеристика методологического аппарата 

(подготовка варианта теоретически-методологической части диссертационного исследования). 

Сбор и анализ материала, подготовка варианта аналитической части диссертационного 

исследования, проведение вычислительных экспериментов (сбор и обработка фактической 

информации, оценка её достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией); разработка программ. Подготовка обзора литературы по теме диссертационного 

исследования (критический анализ основных результатов, положений и точек зрения ведущих 

специалистов по исследуемой проблеме, оценка их применимости в диссертационной работе; 

выявление предполагаемого личного вклада автора в разработку темы).  

Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом. 

Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР. 

Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, определяемом 

заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснование целесообразности ее разработки. 

Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев до 

защиты ВКР 

Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный руководитель в сроки, 

не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год. 

Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его квалификация, 

специализация и направление научной работы. При необходимости студенту назначаются 

консультанты. 

Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в 

исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до защиты 

ВКР. 

Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с 

научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один месяц 

до защиты ВКР 
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Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную помощь в 

процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами педагогической 

нагрузки. 

 

Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного 

руководителя, рецензии, при наличии, справками о практическом использовании результатов 

представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей 

процедуры предварительной защиты. 

Выпускные квалификационные работы магистратуры подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками университета, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в организацию 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на 

объем заимствования. 

За три недели до фактической защиты студенту может быть назначена предварительная 

защита выпускной квалификационной работы. График предварительных защит вывешивается на 

доске объявлений кафедры.  

Заведующий выпускающей кафедрой за неделю до дня защиты выпускной 

квалификационной работы готовит проект приказа о допуске студентов к защите. 

Кафедра может дать мотивированное письменное заключение-разрешение о написании 

текста выпускной квалификационной работы на иностранном языке, например, когда дипломное 

исследование является частью международного проекта, исполняемого на иностранном языке. В 

этом случае кафедра должна обеспечить и представить в ГЭК совместную рецензию на русском 

языке основного и второго рецензента, специалиста-лингвиста. В рецензии следует дать 

заключение о квалифицированном изложении текстового материала, при соблюдении 

требований к работе по специальности. Присутствие второго рецензента на защите выпускной 

работы обязательно. Кроме того, дипломнику необходимо представить в ГЭК развернутую 

аннотацию по работе на русском языке. Защиту квалификационной работы рекомендуется 

проводить на государственном языке, по-русски. По заявлению студента председатель ГЭК 

может принять решение о проведении защиты на иностранном языке.  

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, подписанная руководителем, 

консультантами, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом руководителя направляется на 

защиту в ГЭК. 
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Приказ о допуске студента к защите выпускной квалификационной работы 

предоставляется в ГЭК до начала защиты. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основной 

образовательной программы подготовки магистра, подлежат внешнему рецензированию. 

В рецензии на выпускную квалификационную работу должна быть отражена актуальность 

темы исследования, соответствие выбранной темы магистерской диссертации профилю 

магистерской программы, наличие публикаций автора по теме работы, дана оценка ее новизне, 

теоретической и практической значимости, сформулированы замечания по содержанию и 

оформлению работы. Рецензия должна быть подписана лицом, ее составившим с указанием 

фамилии и имени, отчества (полностью), места работы и должности, ученой степени и/или 

ученого звания (при наличии). Подпись рецензента заверяется по месту работы. 

Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за три дня до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день, 

объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления 

окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место 

полученных результатов в общем ходе исследования избранной практической или теоретической 

проблемы. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) проводится 

публично на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии в следующей 

последовательности: 

– председатель Государственной экзаменационной комиссии объявляет фамилию, имя, 

отчество магистранта-выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации); 

– магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Специалисты, преподаватели, магистранты, студенты и др. 

задают магистранту-выпускнику вопросы по теме выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

– магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 

– зачитывается отзыв научного руководителя и рецензия на выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию); 

– магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на текущий 

день, проводится закрытое заседание Государственной экзаменационной комиссии с участием 

руководителей выпускных квалификационных работ. На основе открытого голосования простым 

большинством голосов определяется оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов 

Государственной экзаменационной комиссии голос председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки магистранта-

выпускника, качества выполнения, оформления и защиты работы. Государственная 
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экзаменационная комиссия отмечает новизну и актуальность темы работы, степень ее научной 

проработки и практическую значимость результатов работы.  

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

Заседание Государственной экзаменационной комиссии по каждой защите работы 

оформляется протоколом. В протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особе мнение и 

решение комиссии о выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол подписывается 

Председателем и членами Государственной экзаменационной комиссии. 

После заседания Государственной экзаменационной комиссии и оформления протоколов 

магистрантам-выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все работы с 

материалами и документами передаются на выпускающую кафедру. 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе научных 

работ. 

Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу в установленный 

срок по уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок 

обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. Для этого магистрант 

должен сдать в деканат факультета личное заявление с приложенными к нему документами, 

подтверждающими уважительность причины. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для ответа; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к защите ВКР 

а) основная литература:  

1. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493258 (дата обращения: 25.08.2022). 

2. Астапов, Михаил Борисович (КубГУ). Структура и оформление бакалаврской, 

дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации : учебно-методические указания / 

составители М. Б. Астапов, Ж. О. Карапетян, О. А. Бондаренко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО 

"КубГУ"). - Краснодар : Кубанский государственный университет, 2021. - 48 с.  

3. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Голубева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. 

— ISBN 978-5-8114-8721-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/179611 (дата обращения: 25.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : 

монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-03094-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489237 (дата обращения: 25.08.2022). 

5. Михайлов, Г. А.  Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло : учебное 

пособие для вузов / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11518-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494032 (дата обращения: 

25.08.2022). 

6. Свешников, А. А. Прикладные методы теории вероятностей : учебник / А. А. 

Свешников. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1219-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/210821 (дата обращения: 25.08.2022).  

7. Новиков, Александр Михайлович. Методология: основания методологии ; 

методология научного исследования ; методология практической деятельности ; введение в 

методологию художественной деятельности ; методология учебной деятельности ; введение в 

методологию игровой деятельности : учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - Изд. 2-е, испр. - Москва : URSS : [КРАСАНД], 2014. - 627 с. : ил. - Библиогр.: с. 611-

623. - ISBN 978-5-396-00556-3 

8. Стандарты оформления исходного кода программ и современные интегрированные 

среды разработки программного обеспечения: учеб.-метод. пособие/ Ю.В.Кольцов [и др.]. – 

Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2015.-111с 

 

б) дополнительная литература: 

1. Буховец А.Г. Алгоритмы вычислительной статистики в системе R/ А.Г. Буховец, П.В. 

Москалев. СПб.: Лань, 2015. 160 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68459.  

2. Быкова, В.В. Комбинаторные алгоритмы: множества, графы, коды : учебное пособие / 

В.В. Быкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435666&sr=1  

https://urait.ru/bcode/493258
https://urait.ru/bcode/489237
https://urait.ru/bcode/494032
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3. Волкова Т.,Насейкина Л. Разработка систем распределенной обработки данных: учебно-

методическое пособие. -Оренбург:ОГУ, 2012 -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259371&sr=1 

4. Гаврилова Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы: / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, 

Д.И. Муромцев. СПб.: Лань, 2016. 324 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/81565.  

5. Ганичева, А.В. Математические модели и методы оценки событий, ситуаций и процессов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Ганичева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91891.  

6. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных : учебное пособие / 

О.И. Жуковский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : 

Эль Контент, 2014. - 130 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-4332-0158-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480500 

7. Иванова, Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение : учебное пособие / 

Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». 

- Москва : Прометей, 2011. - 202 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4263-0078-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 

8. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. Учебник для 

вузов. – М.: Высшая школа, Абрис, 2012.  

9. Костенко К.И. Формализмы представления знаний и модели интеллектуальных систем. 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. - 300 с. 

10. Лапонина, О.Р. Криптографические основы безопасности / О.Р. Лапонина. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429092&sr=1  

11. Леоненков, А.В. Язык UML в анализе и проектировании программных систем и бизнес-

процессов. Лекция 1. Базовые принципы и понятия технологии разработки объектно-

ориентированных информационных систем на основе UML 2. Презентация / А.В. Леоненков. - 

М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 34 с.– 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238441&sr=1  

12. Лисьев, Г.А. Технологии поддержки принятия решений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.А. Лисьев, И.В. Попова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 133 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20204 

13. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы : учебное пособие / А.А. Малявко. - 

Новосибирск : НГТУ, 2014. - 431 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436055&sr=1 

14. Миков А.И. Распределенные алгоритмы в компьютерных сетях: учебное пособие. Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2014.  

15. Петров, А.В. Моделирование процессов и систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68472.  

16. Программирование на JAVA [Текст] : учебное пособие / С. Г. Синица, А. В. Уварова ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. -Краснодар : [Кубанский 

государственный университет], 2016. -117 с. : ил. -Библиогр.: с. 116. -ISBN 978-5-8209-1215-3 

17. Современные компьютерные технологии : учебное пособие / Р.Г. Хисматов, Р.Г. Сафин, 

Д.В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436055&sr=1


30 

Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 83 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1559-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016 

18. Щелоков, С.А. Проектирование распределенных информационных систем: курс лекций 

по дисциплине «Проектирование распределенных информационных систем» : учебное пособие 

/ С.А. Щелоков, Е. Чернопрудова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра 

программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем. - Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, 2012. - 195 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260753&sr=1  

19. Юдович В.И. Математические модели естественных наук: учебное пособие. СПб: Лань, 

2011. 336 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/689. 

в) Периодические издания:  

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

 

г) Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

д) Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе 

научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

14. zbMath  https://zbmath.org/ 

15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

е) Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
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ж) Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование на 

русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--273--

84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

и) Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и технологий в 

образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

http://icdau.kubsu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

подготовке к ГИА, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 

Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «WindowsMediaPlayer»). 

– Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPowerPoint»). 

– Операционная система MS Windows. 

– Интегрированное офисное приложение MS Office. 

– Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Интернет. 

 

http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/
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10. Порядок проведения ВКР для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем 

и членами государственной экзаменационной комиссии);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
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по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.  

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения ВКР 

о всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, 

кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным 

оборудованием. 

 

№ Вид работ 
Наименование учебной аудитории, ее оснащенность 

оборудованием и техническими средствами обучения 

1.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

компьютерами,  программным обеспечением  

2.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Примечание: Конкретизация аудиторий и их оснащение определяется ОПОП. 
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Приложение 7 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль) "Прикладная информатика в экономике" 

 

Структура учебного плана ООП (бакалавра, магистра) 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

Общепро-

фессиональ-

ные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

Индекс 
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Б.1 Дисциплины (модули)                            

Б1.Б Базовая часть + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +  

Б1.Б.01 История +     +                      

Б1.Б.02 Философия +      +                     

Б1.Б.03 Иностранный язык     +                       

Б1.Б.04 Экономическая теория   +                         

Б1.Б.05 Анализ функций действительных переменных            +                

Б1.Б.06 Векторная алгебра            +                

Б1.Б.07 Дифференциальные уравнения            +                

Б1.Б.08 Курс теории вероятностей            +                

Б1.Б.09 Дискретные математические системы            +                

Б1.Б.10 Теория систем и системный анализ           +               +  

Б1.Б.11 Программирование             +                

Б1.Б.12 Физическая теория функционирования компьютера            +                

Б1.Б.13 
Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции 
         +          +        

Б1.Б.14 Компьютерная графика            +         +       

Б1.Б.15 Программная инженерия            +      + +   +      

Б1.Б.16 Информационные системы и технологии          +                  

Б1.Б.17 Проектирование информационных систем            +    + +           

Б1.Б.18 Технологии параллельных вычислений            +  +         +     

Б1.Б.19 Базы данных             +        +       

Б1.Б.20 
Безопасность информационных экономических си-

стем 
            +               
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Структура учебного плана ООП (бакалавра, магистра) 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

Общепро-

фессиональ-

ные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

Индекс 
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Б1.Б.21 Case-средства проектирования БД             +   +            

Б1.Б.22 Пакеты прикладных программ             +  +             

Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности         +                   

Б1.Б.24 Физическая культура и спорт        +                    

Б1.Б.25 История Кубани  +    +                      

Б1.Б.26 Правоведение    + +     +                  

Б1.В Вариативная часть +  +     +   + +   + + + + + + + + + + + + + 

Б1.В.01 Менеджмент   +                +         

Б1.В.02 Финансы и кредит   +                     +    

Б1.В.03 1С:Бухгалтерия               +             

Б1.В.04 Вычислительные методы            +        +        

Б1.В.05 
Концепции современного естествознания 

           +               
 

+ 

Б1.В.06 Методы математической физики            +              +  

Б1.В.07 Математическое программирование            +              +  

Б1.В.08 Объектно-ориентированное программирование            +         +       

Б1.В.09 Эконометрика   +                 +        

Б1.В.10 Математическая экономика                          +  

Б1.В.11 Основы программирования в RAD-системах                +            

Б1.В.12 Программирование в MS Office            +         +       

Б1.В.13 Многомерный статистический анализ                          +  

Б1.В.14 Web-программирование                     +       

Б1.В.15 Методы управления ресурсами                           + 

Б1.В.16 Анализ хозяйственной деятельности предприятия                      + +     

Б1.В.17 Новые информационные технологии в маркетинге                 + +          

Б1.В.18 Бухгалтерский учет   +                     +    

Б1.В.19 Нечёткие и нейросетевые технологии в экономике                          +  

Б1.В.ДВ.01.

01 
Маркетинг   +                    +     
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Структура учебного плана ООП (бакалавра, магистра) 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции 
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фессиональ-
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тенции 

Профессиональные компетенции 

Индекс 
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Б1.В.ДВ.01.

02 
Основы бизнеса   +                    +     

Б1.В.ДВ.02.

01 

Математические методы и модели исследования 

операций 
           +              +  

Б1.В.ДВ.02.

02 
Приложения теории графов            +              +  

Б1.В.ДВ.03.

01 
Актуарная математика                          +  

Б1.В.ДВ.03.

02 

Марковские процессы 
                         +  

Б1.В.ДВ.04.

01 
Прикладные задачи математической статистики                          +  

Б1.В.ДВ.04.

02 
Теория массового обслуживания                          +  

Б1.В.ДВ.05.

01 
Финансовая математика                          +  

Б1.В.ДВ.05.

02 
Математические модели социальных процессов           +        +         

Б1.В.ДВ.06.

01 
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций                        +  +  

Б1.В.ДВ.06.

02 
Бизнес-планирование и оценка рисков                        +    

Б1.В.ДВ.07.

01 

Предметно-ориентированные экономические инфор-

мационные системы 
+               +         +   

Б1.В.ДВ.07.

02 
Институциональная экономика   +                     +    

Б1.В.ДВ.08.

01 
Системы искусственного интеллекта                     +       
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Структура учебного плана ООП (бакалавра, магистра) 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

Общепро-

фессиональ-

ные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

Индекс 
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Б1.В.ДВ.08.

02 
Технологии распределенных вычислений                     +       

Б1.В.ДВ.09.

01 

Введение в программирование и администрирова-

ние в Oracle 
                    +       

Б1.В.ДВ.09.

02 
Программирование на Java                     +       

Б1.В.ДВ.10.

01 

Методы социально-экономического прогнозирова-

ния 
          +                + 

Б1.В.ДВ.10.

02 

Имитационное моделирование экономических про-

цессов 
                   +        

Б1.В.ДВ.11.

01 
Баскетбол        +                    

Б1.В.ДВ.11.

02 
Волейбол        +                    

Б1.В.ДВ.11.

03 
Бадминтон        +                    

Б1.В.ДВ.11.

04 

Общая физическая и профессионально-прикладная 

подготовка 
       +                    

Б1.В.ДВ.11.

05 
Футбол        +                    

Б1.В.ДВ.11.

06 
Легкая атлетика        +                    

Б1.В.ДВ.11.

07 
Атлетическая гимнастика        +                    

Б1.В.ДВ.11.

08 
Аэробика и фитнес технологии        +                    

Б1.В.ДВ.11.

09 
Единоборства        +                    
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Структура учебного плана ООП (бакалавра, магистра) 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

Общепро-

фессиональ-

ные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

Индекс 
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К
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Б1.В.ДВ.11.

10 
Плавание        +                    

Б1.В.ДВ.11.

11 
Физическая рекреация        +                    

Б2 Практики              + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.В.01.01(

У) 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

                  + +      +  

Б2.В.02.01(

П) 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
             + + + + + + + + + + + +   

Б2.В.02.02(

Н) 

Научно-исследовательская работа 
                         + + 

Б2.В.02.03(

Пд) 

Преддипломная практика 
               + + +   +   + +  + 

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 ФТД.Факультативы               + +            

ФТД.В.01 Модели цифровой экономики               +             

ФТД.В.02 
Анализ инвестиционных проектов 

               +            

 

 

 



Приложение 8. 

РЕЦЕНЗИИ НА ОПОП 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

по направлению подготовки 09.04.02 ПИнформационные системы и технологии 

направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное обучение», 

квалификации выпускника магистр. 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования по направлению 09.04.02 ПИнформационные системы и 
технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное 
обучение»разработана в соответствии с требованиями ФГОС и учитывает в полном 

объеме необходимые компоненты под-готовки магистра. Содержание и структура 

основной образовательной программы высшего образования но направлению 

подготовки 09.04.02 ПИнформационные системы и технологии направленности 
(профиля) «Искусственный интеллект и машинное обучение» полностью 

охватывают все проблемные вопросы направления. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния по направлению подготовки 009.04.02 ПИнформационные системы и 
технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное 
обучение» содержит рабочий учебный план, аннотации рабочих программ 

дисциплин, рабочие программы практик и ГИА. 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования по направлению подготовки 09.04.02 ПИнформационные системы 
и технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное 
обучение» логически связаны между собой. Самостоятельная работа дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 ПИнформационные системы и технологии 
направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное обучение» 

квалификации выпускника магистр направлена на усвоение системы научных и 

профессиональных знаний, формирование умений и навыков, приобретение опыта 

самостоятельной творческой деятельности, помогает формировать культуру 

мышления студентов, расширять познавательную деятельность. В рецензируемой 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 ПИнформационные системы и технологии 
направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное обучение», 

квалификации выпускника магистр, предусмотрена реализация компетентностного 

подхода, кото-рый основан па широком использовании в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, в числе которых 

лабораторные занятия в диало-говом режиме. Внеаудиторная работа основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 ПИнформационные системы и технологии 
направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное обучение» 

квалификации выпускника магистр, нацелена на закрепление навыков студентов и 

самостоятельное приобретение новых знаний. Используемые образовательные тех-

нологии в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к выпускникам ос-

новной образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 09.04.02 Информационные системы и технологии направленности (профиля) 
«Искусственный интеллект и машинное обучение».
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Материально-техническое обеспечение основной обра-зовательной 
программы высшего образования но направлению подготовки 09.04.02 
ПИнформационные системы и технологии направленности (профиля) 
«Искусственный интеллект и машинное обучение» не вызывает нареканий. Таким 

образом, рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 09.04.02 ПИнформационные 
системы и технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и 
машинное обучение» соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает 

высокий уровень подготовки кадров с учетом тенденций и перспектив развития 

рынка труда. 

Рецензент: 



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

по направлению подготовки 09.04.02 ПИнформационные системы и технологии 
направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное обучение», 

квалификации выпускника магистр 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

высшего образования (ВО) по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 
системы и технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и 
машинное обучение» квали-фикации выпускника бакалавр разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и учитывает в полном объеме необходимые 

компоненты подготовки бакалавра. Со-держание и структура основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии направленности (профиля) 
«Искусственный интеллект и машинное обучение», квалификации выпускника – 

магистр, полностью охватывают все проблемные вопросы направления. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное 
обучение», квалификации вы-пускника – магистр, содержит рабочий учебный план, 

аннотации рабочих программ дисциплин, рабочие программы практик и ГИА. 

Все дисциплины ОПОП ВО по направлению подготовки 009.04.02 
Информационные системы и технологии направленности (профиля) 
«Искусственный интеллект и машинное обучение», квалификации выпускника – 
магистр логически связаны между собой. Самостоятель-ная работа дисциплин 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное 
обучение», квалификации вы-пускника – магистр направлена на усвоение системы 

научных и профессиональных знаний, формирование умений и навыков, 

приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности, помогает 

формировать культуру мышле-ния студентов, расширять познавательную 

деятельность. В рецензируемой ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии направленности (профиля) 
«Искусственный интеллект и машинное обучение», квалификации выпускника – 
магистр предусмотрена реализация комиетентностного подхода, который основан 

па широком использовании в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, в числе которых лабораторные занятия в диалоговом режиме. 

Внеаудиторная работа основной образовательной программы высшею образования 

по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное обучение», 



квалификации выпускника – магистр нацелена на закрепление навыков студентов и 
самостоятельное приобретение новых знаний. Используемые образовательные 
технологии в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к выпускникам 
ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и машинное 
обучение», квалификации выпускника – магистр, не вызывает нареканий. 

На основании вышеизложенного рассмотренная ОПОП может быть использована 

для обучения студентов по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 
системы и технологии направленности (профиля) «Искусственный интеллект и 
машинное обучение», квалификации выпускника – магистр
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Приложение 9 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Концептуально-ценностные основания организации воспитательного процесса 

при реализации образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 

Активная роль ценностей обучающихся КубГУ проявляется в их мировоззрении через си-

стему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и убеждений, 

отношений и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регу-

лятивный механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены следующие 

традиционные духовно-нравственные ценности: 

− приоритет духовного над материальным; 

− защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

− семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

− нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм; 

− историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в КубГУ: 

− системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей воспита-

тельной системы КубГУ (содержательной, процессуальной и организационной); 

− природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных отно-

шений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного соци-

ально-психологического климата в коллективе; 

− культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения со-

держания воспитательной системы и организационной культуры Университета, гуманизации вос-

питательного процесса; 

− субъект-субъектного взаимодействия; 

− приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников 

образовательного и воспитательного процессов; 

− со-управления как сочетания административного управления и студенческого само-

управления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности; 

− соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим 

и необходимым ресурсам; 

− информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи; 

− единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности. 

 

1.2 Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы – формирование гармоничной всесторонне развитой личности 

обучающегося университета, имеющего в качестве основы собственной жизненной позиции идеи 

патриотизма, ответственности, духовного и психологического благополучия, нравственного и фи-

зического здоровья, традиционные семейные ценности и культурное просвещение, заботу о сограж-

данах, самоотдачу и труд во благо процветания страны, уважающего и культивирующего корпора-

тивные ценности и традиции университета. 

Университет нацелен на создание условий для личностного, профессионального и физиче-

ского развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных качеств, ак-

тивной гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы в КубГУ: 

− формирование национального самосознания, активной гражданской позиции, граждан-

ской и социальной ответственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, правам 

и законным интересам сограждан; 

− создание условий для духовного и психологического благополучия обучающихся; 
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− формирование в студенческом сообществе установки на здоровый образ жизни, ответ-

ственное отношение к природной и социокультурной среде, самоотдачу и труд, создание семьи и 

воспитание нового поколения в духе общечеловеческих традиционных ценностей, заботу об окру-

жающих. 

− создание условий для освоения обучающимися ценностей национальной и общечелове-

ческой культуры, формирования эстетических ценностей и вкуса, стремления к участию в культур-

ной жизни российского общества; 

− создание условий для общего личностного и профессионального развития, формирова-

ние целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности в профессиональной и со-

циально важных сферах, в том числе через участие в общественной жизни университета. 

− формирование самосознания студентов в духе академических корпоративных ценностей 

и традиций университета и создание условий для самореализации личности студента. 

− ориентирование обучающихся на гуманистические мировоззренческие установки и 

смысложизненные ценности в новых социально-политических и экономических условиях обще-

ства. 

− выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навы-

ков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализа-

ции; 

− повышение уровня культуры безопасного поведения; 

− формирование внутренней свободы и чувства собственного достоинства интеллигента и 

гражданина. 

 

1.3 Методологические подходы к организации воспитательной деятельности при реа-

лизации ОП ВО 

В основу общей рабочей программы воспитания положен комплекс методологических под-

ходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-дея-

тельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, про-

ектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный подходы. 

При выборе методологических подходов целесообразно выбирать сочетание методов с уче-

том направленности (профиля) образовательной программы, используемых образовательных тех-

нологий, реализуемых форм обучения, контингента обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РАМКАХ ОП ВО 

2.1. Направления воспитательной работы при реализации ОП ВО 

Среди направлений воспитательной работы выделяются следующие: 

− создание условий для воспитания социально ответственной, патриотичной, эффективной 

личности, укрепление активной гражданской позиции обучающихся, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся; 

− формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам героев Отечества; 

− военно-спортивное воспитание 

− воспитание казачьей молодежи 

− духовно-нравственное воспитание на основе традиционных ценностей Православной 

культуры и культуры иных мировых религий 

− формирование у обучающихся уважения к человеку труда и старшему поколению; 

− формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

− формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации; 

− формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

− формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде; 

− популяризация студенческого спорта и физической культуры в молодежной среде; 

− пропаганда и реализация идей здорового образа жизни; 

− выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 
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− системная работа, направленная на духовный рост, моральное и эстетическое воспитание 

обучающихся; 

− развитие студенческого самоуправления, добровольческого (волонтерского) движения и 

усиление воспитательной составляющей в деятельности общественных организаций; 

− профилактика антитеррористических угроз, националистических и экстремистских про-

явлений среди обучающейся молодежи, иных деструктивных форм поведения; 

− развитие безбарьерной и комфортной воспитательной среды, учитывающей особенности 

взаимодействия с обучающимися, относящимися к категориям имеющих инвалидность, детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации; 

− обучение культуре поведения в сети Интернет, профилактика Интернет-зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения обучающихся в противоправную деятельность через Интернет 

ресурсы; 

− мониторинг иных асоциальных процессов в студенческой среде. 

 

2.2. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе при реализации ОП ВО 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе КубГУ вы-

ступают: 

− волонтерская (добровольческая) деятельность; 

− проектная деятельность; 

− учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

− студенческое международное сотрудничество; 

− деятельность и виды студенческих объединений; 

− досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

− участие в профориентации, днях открытых дверей, днях карьеры; 

− погружение в предпринимательскую деятельность; 

− другие виды деятельности обучающихся. 

 

2.3. Формы и методы воспитательной работы, используемые при реализации ОП ВО 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты орга-

низации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, 

принципы, закономерности, методы и приемы воспитания в Университете. 

В Университете используются следующие формы воспитательной работы: 

− словесные (собрания, сборы, лекции, конференции, встречи, круглые столы); 

− практические (походы, экскурсии, конкурсы, субботники); 

− наглядные (выставки); 

− индивидуальные (беседы, занятия); 

− групповые (кружки, секции, студии, клубы); 

− массовые (конференции, шествия, фестивали, концерты); 

− иные. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора воспитательной дея-

тельности на сознание, волю и поведение обучающихся КубГУ с целью формирования у них устой-

чивых убеждений и определенных норм поведения. 

В качестве методов, применяемых при организации воспитательной работы, в Университете 

используются: 

− разъяснение; 

− убеждение; 

− переубеждение; 

− совет; 

− педагогическое требование; 

− общественное мнение; 

− пример; 

− поручение и задание; 

− упражнение; 
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− соревнование; 

− стимулирование; 

− контроль; 

− самоконтроль; 

− иные. 

 

2.4. Планируемые результаты воспитательной работы при реализации ОП ВО 

Программа воспитания способствует достижению результатов двух групп:  

Внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях, рост количества студенческих объединений, увеличение количества 

участников проектов и т.д.;  

Внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей, т.к. принадлежат 

внутреннему миру человека): ценности, жизненные смыслы, идеалы, чувства, переживания и т.д. 

Примеры планируемых результатов воспитательной работы 

− сформированность патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

− сформированность военно-спортивных навыков, навыков оказания первой медицинской 

помощи и поведения в экстремальных ситуациях; 

− умение проявлять патриотическую гражданскую позицию; 

− готовность к выполнению гражданского долга; 

− сформированность мировоззрения, основанного на уважении к праву и закону; 

− знание гражданских обязанностей и прав; 

− сформированность активной жизненной позиции; 

− сформированность культуры здоровья на основе социально адаптированной и физически 

развитой личности; 

− сформированность нравственных чувств, сопереживания, уважительного отношения к 

людям; 

− умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

− умение принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях; 

− другое. 
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Приложение 10 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
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I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год 

 

Учебный год 2021/2022 проходил в условиях ограничений, связанных с 

профилактикой распространения коронавирусной инфекции, которые посте-

пенно теряли свою жесткость по причине улучшения эпидемиологической об-

становки, предпосылками чего в числе прочего стала вакцинация работников 

и обучающихся университета. Установленные ограничения некоторым обра-

зом отразились на количестве и содержании событий и мероприятий плана 

воспитательной работы. Небольшая часть мероприятий в условиях, исключа-

ющих очный формат проведения, не состоялась, или претерпела изменение 

формата проведения. 

Учет опыта 2021/2022 учебного года показал необходимость адекват-

ного ответа на новые вызовы, что подразумевает поиск новых форматов про-

ведения уже привычных мероприятий и более гибкий подход к формированию 

плана воспитательной работы университета на новый учебный год. 

На содержание воспитательной работы существенным образом повли-

яло начало проведения специальной военной операции. Среди студенческой 

молодежи появился отчетливый запрос на правильное понимание происходя-

щих событий и определение своего места в новых условиях. Новую актуаль-

ность приобрели вопросы военно-спортивной подготовки, формирования 

навыков оказания первой медицинской помощи, действий в экстремальных 

ситуациях, активной добровольческой (волонтерской) деятельности, направ-

ленной на оказание помощи военнослужащим, их семьям, вынужденным пе-

реселенцам. Особую роль в сложившейся ситуации приобрели вопросы ду-

ховно-нравственного, патриотического воспитания, основанного на традици-

онных ценностях, одним из носителей которых на Кубани является казачество.  

При формировании плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год университет отталкивается от новых реалий объективной действительно-

сти, запроса обучающейся молодежи, подразумевающего предпочтение оч-

ного формата событий и мероприятий заочному, деятельностное начало созер-

цательной активности, увеличение доли интерактивного участия в предлагае-

мых событиях, а также более активное собственное участие при планирова-

нии, организации и проведении мероприятий. 

В центре внимания обучающейся молодежи расположились события 

патриотического толка, события, формирующие активную гражданскую пози-

цию, волонтерские инициативы, навыки военно-спортивного толка, оздорови-

тельные мероприятия и событийные инициативы, а также содействующие 

профориентации и трудоустройству. 
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II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направ-

ленности 

 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на 2022/2023 учебный год 

 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Досуговая, со-

циокультурная 

ежемесячно Мероприятия 

проекта «Откры-

тый диалог» 

очная Руководитель Коор-

динационного центра 

по вопросам форми-

рования у молодежи 

активной граждан-

ской позиции, преду-

преждения межнацио-

нальных и межкон-

фессиональных кон-

фликтов, противодей-

ствия идеологии тер-

роризма и профилак-

тики экстремизма 

Начальник УВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 300 

Научно-про-

светительская 

ежемесячно Публичные лек-

ции в рамках 

проекта «Откры-

тый универси-

тет» 

смешанная Проректор по учебной 

работе и качеству об-

разования – первый 

проректор 

Проректор по ВР и СВ 

От 100 

Июнь 

Волонтерская, 

социокультур-

ная 

1 июня 2023 

года 

Волонтерские 

акции* в рамках 

Международ-

ного дня защиты 

детей 

очная Директор ВЦ 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 50 

Июль 

Социокультур-

ная, студенче-

ское сотрудни-

чество 

Июль 2023 

года 

Организация 

участия студен-

тов в губерна-

торском форуме 

молодежного ак-

тива «Регион-

93» 

очная Начальник ОВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 100 

Август 

Социокультур-

ная, студенче-

ское сотрудни-

чество 

Август 2022 

года 

Организация 

участия студен-

тов в губерна-

торском форуме 

молодежного ак-

тива «Регион-

93» 

очная Начальник ОВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

 

До 100 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
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Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Досуговая, со-

циокультурная, 

творческая, де-

ятельность по 

организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

Ежемесячно Участие студен-

тов Казачьей 

сотни в феде-

ральных, межре-

гиональных ка-

зачьих меропри-

ятиях, мероприя-

тиях Кубанского 

казачьего войска 

очная Проректор по ВР и 

СВ 

100 

Сентябрь 

Досуговая, со-

циокультурная, 

творческая, де-

ятельность по 

организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

Последняя 

декада сен-

тября 

Организация 

участия студен-

тов КубГУ в 

гражданско-пат-

риотических ме-

роприятиях фе-

дерального и 

краевого уров-

ней 

Смешанная  Начальник ОВР 

Деканы факультетов, 

директора институтов 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 400 

Досуговая, со-

циокультурная, 

просветитель-

ская 

Последняя 

декада сен-

тября 

Мероприятия ко 

дню образования 

Краснодарского 

края 

очная Начальник УВР, ди-

ректор МКДЦ 

Директор библиотеки 

До 2000 

Ноябрь 

Досуговая, со-

циокультурная, 

творческая, де-

ятельность по 

организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

4 ноября Организация ме-

роприятий в рам-

ках Дня народ-

ного единства 

(День воинской 

славы России) 

Смешанная  Начальник УВР 

Директор МКДЦ 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 400 

Декабрь 

Досуговая, со-

циокультурная, 

деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

12 декабря Организация ме-

роприятий ко 

Дню Конститу-

ции РФ 

Смешанная  Начальник УВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 500 

Январь 

Досуговая, со-

циокультурная, 

творческая, де-

ятельность по 

организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

24 января – 

23 февраля 

2023 года 

Месячник обо-

ронно-массовой 

и военно-патрио-

тической работы 

Смешанная  Начальник ОВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 1000 

Февраль 

Творческая 01 – 18 фев-

раля 2023 

года 

Конкурс творче-

ских работ «По-

беда деда – моя 

Победа» 

очная Начальник ОВР До 50 
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Досуговая, со-

циокультурная, 

творческая, де-

ятельность по 

организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

22 февраля 

2023 года 

Торжественный 

концерт, посвя-

щенный Дню за-

щитника Отече-

ства (День воин-

ской славы Рос-

сии) 

очная Начальник УВР 

Директор МКДЦ 

До 1000 

Март 

Досуговая, со-

циокультурная, 

научно-иссле-

довательская 

18 марта 2023 

года 

Круглый стол, 

приуроченный к 

годовщине вхож-

дения Крыма в 

состав России 

очная Начальник УВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 50 

Апрель 

Досуговая, со-

циокультурная 

1 – 12 апреля 

2023 года 

Экскурсии сту-

дентов универси-

тета в обсервато-

рию КубГУ в 

связи с праздно-

ванием Дня кос-

монавтики 

очная Декан ФТФ 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 200 

Досуговая, со-

циокультурная 

12 – 16 апреля 

2023 года 

Фотовыставка 

«Первый: Гага-

рин и Куба» 

очная Начальник ОВР 

Декан ФИСМО 

Декан ХГФ 

До 10000 

Май 

Досуговая, со-

циокультурная 

1 мая 2022 

года 

Шествие, посвя-

щенное Празд-

нику Весны и 

Труда 

очная  Начальник ОВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 500 

Досуговая, со-

циокультурная 

2 – 13 мая 

2023 года 

Экскурсионные 

выезды на места 

боевой славы, 

связанных с обо-

роной г. Красно-

дар в период Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

очная Начальник ОВР 

Директор музея 

Совет ветеранов 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 100 

Июнь 

Досуговая, со-

циокультурная, 

научно-иссле-

довательская 

10 июня 2023 

года 

Круглый стол в 

рамках праздно-

вания Дня Рос-

сии 

очная Органы студенче-

ского самоуправления 

До 50 

Досуговая, со-

циокультурная, 

волонтерская 

22 июня 2023 

года 

Мероприятия 

университета и 

участие в меро-

приятиях МО г. 

Краснодар, про-

водимых ко Дню 

памяти и скорби 

Смешанная Органы студенче-

ского самоуправления 

До 300 

Досуговая, со-

циокультурная, 

студенческое 

сотрудниче-

ство 

27 июня 2023 

года 

Празднование 

Дня молодежи в 

России 

очная Начальник УВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 200 

Август 

Досуговая, со-

циокультурная 

22 августа 

2023 года 

Интернет-акция 

в честь Дня госу-

дарственного 

флага России 

очная Начальник УВР 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 200 
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Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Досуговая, со-

циокультурная, 

научно-иссле-

довательская 

Ежемесячно  Заседания клуба 

Православной 

молодежи 

очная Начальник УВР 

Настоятель храма Св. 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

(по согласованию) 

Заведующий кафед-

рой философии 

ФИСМО 

До 40 

Октябрь 

Досуговая, со-

циокультурная 

Первая поло-

вина октября 

Организация 

участия студен-

тов КубГУ в фе-

стивале Право-

славных филь-

мов «Вечевой 

колокол» 

очная Начальник УВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

До 400 

Досуговая, со-

циокультурная 

20 октября Участие в 

XXVIII Всеку-

банских ду-

ховно-образова-

тельных Ки-

рилло-Мефоди-

евских чтениях 

очная Проректор по учебной 

работе и качеству об-

разования – первый 

проректор 

Проректор по ВР и 

СВ, 

Начальник УВР 

До 100 

Март 

Досуговая, со-

циокультурная 

4 марта 2023 

года 

Акция «Право-

славная книга» 

очная Начальник УВР 

Директор научной 

библиотеки 

До 500 

Досуговая, со-

циокультурная 

Май 2023 

года 

Фестиваль «Моя 

вера православ-

ная» 

очная Начальник УВР До 100 

 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Творческая, до-

суговая 

Ежемесячно Деятельность 

творческих сту-

дий Молодеж-

ного культурно-

досугового цен-

тра КубГУ 

очная Директор МКДЦ До 500 

Сентябрь 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская 

10 октября День первокурс-

ника 

очная Проректор по ВР и 

СВ 

Проректор по КБ 

Директор МКДЦ 

Деканы факультетов 

5000 
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Социокультур-

ная, просвети-

тельская 

В течение ме-

сяца 

Организация 

курса для сту-

дентов 1 курса 

«Введение в уни-

верситет» 

смешанная  Проректор по учеб-

ной работе, качеству 

образования – первый 

проректор 

Проректор по ВР и 

СВ 

ОСО 

До 7000 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская, досу-

говая 

В течение ме-

сяца 

Посещение му-

зея университета 

студентами пер-

вых курсов 

очная Начальник ОВР 

Директор музея 

До 1500 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская, досу-

говая 

Вторая поло-

вина сентября 

Организация те-

матических кон-

курсов со сту-

дентами первых 

курсов на знание 

университета 

очная Органы студенче-

ского самоуправления 

До 1000 

Октябрь 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская, досу-

говая 

В течение ме-

сяца 

Посещение му-

зея университета 

студентами пер-

вых курсов 

очная Начальник ОВР 

Директор музея 

До 1500 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская, досу-

говая 

В течение ме-

сяца 

Организация те-

матических кон-

курсов со сту-

дентами первых 

курсов на знание 

университета 

очная Органы студенче-

ского самоуправления 

До 1000 

Ноябрь 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская, досу-

говая 

В течение ме-

сяца 

Посещение му-

зея университета 

студентами пер-

вых курсов 

очная Директор музея, фа-

культеты, институты 

До 1500 

Декабрь 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская, досу-

говая 

В течение ме-

сяца 

Посещение му-

зея университета 

студентами пер-

вых курсов 

очная Директор музея, фа-

культеты, институты 

До 1500 

Январь 

Творческая, до-

суговая, социо-

культурная 

25 января 

2022 года 

Организация 

участия студен-

тов университета 

в праздновании* 

Дня студентов 

(Татьянин день) 

Смешанная Начальник ОВР 

Директор МКДЦ 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 1000 

Март 

Творческая, до-

суговая 

4 марта 2023 

года 

Торжественный 

концерт в рамках 

празднования 

Международ-

ного женского 

дня 

Смешанная Директор МКДЦ До 1000 

Апрель 

Творческая, до-

суговая 

Вторая поло-

вина апреля 

Участие в регио-

нальном этапе 

фестиваля «Рос-

сийская студен-

ческая весна» на 

Кубани 

очная Директор МКДЦ До 50 
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Творческая, до-

суговая, социо-

культурная 

Вторая поло-

вина апреля 

Организация 

участия студен-

тов во Всерос-

сийской акции 

«Библионочь» 

очная Начальник ОВР 

Директор научной 

библиотеки 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 100 

Май 

Творческая, до-

суговая, социо-

культурная 

24 мая Организация ме-

роприятий в рам-

ках Дня славян-

ской письменно-

сти и культуры 

очная Начальник ОВР 

Филологический фа-

культет 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 200 

Творческая, до-

суговая 

В течение ме-

сяца 

Участие в фи-

нале конкурса 

«Российская сту-

денческая весна» 

очная Директор МКДЦ До 50 

Июль 

Досуговая, со-

циокультурная 

В течение ме-

сяца 

Выставка лите-

ратуры ко дню 

семьи 

очная Директор научной 

библиотеки 

До 500 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Учебно-иссле-

довательская, 

научно-иссле-

довательская 

Ежемесячно Участие в работе 

СНО факультета, 

института 

очная Проректор по науке и 

инновациям, замести-

тели декана/дирек-

тора по науке, предсе-

датели СНО 

До 1000 

Апрель 

Научно-иссле-

довательская, 

учебно-иссле-

довательская, 

проектная, во-

влечение обу-

чающихся в 

предпринима-

тельскую дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Неделя науки очная Проректор по науке и 

инновациям, факуль-

теты, институты, СНО 

До 2000 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Вовлечение в 

профориента-

ционную дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Профтестирова-

ние студентов 

выпускных кур-

сов 

Смешанная  Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты, 

психологическая 

служба 

До 400 

Октябрь 

Вовлечение в 

профориента-

ционную дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Профтестирова-

ние студентов 

выпускных кур-

сов 

Смешанная Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты, 

психологическая 

служба 

До 400 

Ноябрь 
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Вовлечение в 

профориента-

ционную и 

предпринима-

тельскую дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Ярмарки вакан-

сий и дни карь-

еры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты 

До 500 

Декабрь 

Вовлечение в 

профориента-

ционную и 

предпринима-

тельскую дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Ярмарки вакан-

сий и дни карь-

еры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты 

До 500 

Февраль 

Вовлечение в 

профориента-

ционную дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Профтестирова-

ние студентов 

младших курсов 

Смешанная Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты 

До 400 

Март 

Вовлечение в 

профориента-

ционную дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Профтестирова-

ние студентов 

младших курсов 

Смешанная Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты 

До 400 

Апрель 

Вовлечение в 

профориента-

ционную и 

предпринима-

тельскую дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Ярмарки вакан-

сий и дни карь-

еры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты 

До 500 

Май 

Вовлечение в 

профориента-

ционную и 

предпринима-

тельскую дея-

тельность 

В течение ме-

сяца 

Ярмарки вакан-

сий и дни карь-

еры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, фа-

культеты, институты 

До 500 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Культурно-

просветитель-

ская 

В течение ме-

сяца 

Географический 

диктант 

Смешанная  Начальник ОВР, 

ИГГТиС, 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 200 

Ноябрь 

Культурно-

просветитель-

ская, проектная 

В течение ме-

сяца 

Экологические 

кураторские 

часы со студен-

тами первых 

курсов 

очная Начальник ОВР, 

Факультеты, инсти-

туты, органы студен-

ческого самоуправле-

ния 

До 4000 

Февраль 

Творческая, 

культурно-про-

светительская 

В течение ме-

сяца 

Конкурс соци-

ального плаката 

«Земля наш дом» 

Смешанная  Начальник ОВР, 

ХГФ, 

Органы студенче-

ского самоуправления 

До 100 
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Апрель 

Студенческое 

сотрудниче-

ство, деятель-

ность студенче-

ских объедине-

ний 

Вторая поло-

вина месяца 

Проведение суб-

ботника по 

уборке террито-

рии универси-

тета 

очная Начальник ОВР, ор-

ганы студенческого 

самоуправления 

До 1000 

 

Модуль 8 Физическое воспитание, спорт и оздоровление 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Оздоровитель-

ная 

Ежедневно Деятельность 

психологической 

службы 

очная Руководитель службы По мере вос-

требованности 

Сентябрь 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Октябрь 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровитель-

ная, социокуль-

турная 

В течение ме-

сяца 

Встречи врачей-

наркологов со 

студентами 

КубГУ 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

До 200 

Спортивная  В течение ме-

сяца 

Спартакиада 

первокурсников 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 1000 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Ноябрь 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Флюорографиче-

ское обследова-

ние студентов 

КубГУ, меди-

цинский осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

До 3500 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Декабрь 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Флюорографиче-

ское обследова-

ние студентов 

КубГУ, меди-

цинский осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

До 3500 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Январь 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 
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Февраль 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровитель-

ная, социокуль-

турная, просве-

тительская 

В течение ме-

сяца 

Информаци-

онно-просвети-

тельское занятие 

со студентами-

юношами по 

теме «Здоровое 

отцовство» 

смешанная Начальник ОВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

До 200 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Март 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровитель-

ная, социокуль-

турная, просве-

тительская 

В течение ме-

сяца 

Лекции-беседы 

со студентками 

КубГУ о жен-

ском здоровье 

смешанная Начальник ОВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

 

Спортивная  В течение ме-

сяца 

Спартакиада фа-

культетов 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 1000 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Апрель 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Участие в 

смотре-конкурсе 

на лучшую орга-

низацию физ-

культурно-спор-

тивной работы 

среди ООВО 

очная Заведующий кафед-

рой физического вос-

питания 

10 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Май 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Флюорографиче-

ское обследова-

ние студентов 

КубГУ, меди-

цинский осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

До 3500 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Июнь 

Оздоровитель-

ная  

В течение ме-

сяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровитель-

ная 

В течение ме-

сяца 

Флюорографиче-

ское обследова-

ние студентов 

КубГУ, меди-

цинский осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов факуль-

тетов 

До 3500 

Физкультурно-

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Участие в спор-

тивных секциях 

очная Завкафедрой физвос-

питания 

До 2000 

Июль 
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Оздоровитель-

ная, досуговая, 

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Военно-спортив-

ные сборы сту-

дентов Казачьей 

сотни 

очная Проректор по ВР и СВ 100 

Оздоровитель-

ная, досуговая, 

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровительная 

кампания на чер-

номорском побе-

режье 

очная Начальник УВР До 500 

Август 

Оздоровитель-

ная, досуговая, 

спортивная 

В течение ме-

сяца 

Оздоровительная 

кампания на чер-

номорском побе-

режье 

очная Начальник УВР До 500 

 

Модуль 8 Профилактика экстремизма, терроризма, наркомании, алкого-

лизма, табакокурения и различных форм девиантного поведения 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Учебно-иссле-

довательская, 

досуговая, со-

циокультурная 

2 сентября 

2022 года 

Мероприятия ко 

Дню солидарно-

сти в борьбе с 

терроризмом 

очная Начальник УВР 

Руководитель коорди-

национного центра 

До 50 

Октябрь 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

алкоголизма и 

табакокурения» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Ноябрь 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

наркомании» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Декабрь 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Январь 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Психологиче-

ское благополу-

чие» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Февраль 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

коррупционных 

проявлений» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Март 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Информацион-

ная безопас-

ность» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Апрель 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Культура речи и 

поведения» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

До 4500 
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кураторы учебных 

академических групп 

Май 

Социокультур-

ная, проектная 

В течение ме-

сяца 

Кураторский час 

«Право – искус-

ство добра и 

справедливости» 

очная Заместители де-

кана/директора по ВР, 

кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

 

Модуль 8 Защита социальных прав и развитие комфортной образователь-

ной среды в университете 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меропри-

ятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Проведение ко-

миссии по рассе-

лению студентов 

в общежитиях 

КубГУ 

очная Председатель проф-

кома студентов, заме-

стители декана/дирек-

тора по ВР 

До 50 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Актуализация 

информации о 

детях-сиротах и 

детях, остав-

шихся без попе-

чения родителей, 

а также лиц из их 

числа прибыв-

ших на постоян-

ное место жи-

тельства в г. 

Краснодар и обу-

чающихся в 

КубГУ 

очная Начальник ОВР 20 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Актуализация 

информации об 

обучающихся с 

инвалидностью 

очная Начальник УВР 20 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Контроль выбора 

образовательной 

траектории обу-

чающимися с ин-

валидностью 

очная Начальник УВР 20 

Октябрь 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Сбор и подго-

товка материала 

по студентам 

КубГУ инвали-

дам 1, 2 групп на 

оказание краевой 

социальной под-

держки 

очная Начальник ОВР 20 

Социокультур-

ная, просвети-

тельская 

В течение ме-

сяца 

Повышение 

уровня правовой 

грамотности в 

области прав и 

Смешанная Председатель ППОС До 200 
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обязанностей 

обучающихся 

Ноябрь 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Повышение 

уровня доступ-

ности образова-

тельной деятель-

ности универси-

тета 

очная Проректор по ВР и СВ 

Проректор по АХР КР 

и С 

Декан ФППК 

20 

Март 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

В течение ме-

сяца 

Повышение 

уровня доступ-

ности образова-

тельной деятель-

ности универси-

тета 

очная Проректор по ВР и СВ 

Проректор по АХР КР 

и С 

Декан ФППК 

20 
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