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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Программа дисциплины «Алгоритмы решения нестандартных задач» разработана 

по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика: Управление инновационной деятельно-

стью. Дисциплина является важной составляющей образования специалиста в области си-

стемного анализа и рассматривает методы поиска путей и создания различных инноваций. 

Целью дисциплины является получение знаний и развитие навыков у студентов 

по системному анализу различных систем, развитие творческого подхода к решению не-

стандартных задач и овладение методологией поиска новых решений в виде программы 

планомерно направленных действий, зависящих от сложности решаемой задачи. 

Задачи дисциплины изучить: 

− методы психологической активизации мышления; 

− методы систематизированного поиска; 

− методы направленного поиска; 

− методы управления. 

Для решения сравнительно простых задач целесообразно использовать методы, от-

носящиеся к двум первым группам. Методы направленного поиска специально создава-

лись для решения сложных задач и, несмотря на сложность этих методов, их применение 

в данном случае оказывается оправданным. Применение же методов направленного поис-

ка для простых задач может оказаться нецелесообразным из-за того, что сложность самих 

методов будет выше сложности решаемой задачи или по причине непригодности этих ме-

тодов для решения таких задач. 

 
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Алгоритмы решения нестандартных задач» изучается в 7-м се-

местре и использует разносторонние знания, полученные студентами в предыдущих се-

местрах. Преподавание дисциплины ведется в виде лекций, лабораторных и самостоятель-

ных занятий. Лекционная часть дается студентам в электронном виде. Большая часть лек-

ционного материала дается в интерактивном режиме. Основная цель лабораторных заня-

тий - углубленное изучение методик, освоенных в лекционном курсе, с использованием 

современного программного обеспечения и отработка умений и навыков решения изобре-

тательских задач и принятия решений в нестандартных ситуациях. 

Студенты, обучающиеся дисциплине «Алгоритмы решения нестандартных задач» 

должны владеть навыками логического мышления. Для целостности восприятия материа-

ла изучению дисциплины должны предшествовать такие дисциплины учебного плана как: 

«Управление инновационными проектами», «Теория и системы управления», «Системный 

анализ, оптимизация и принятие решений», «Теория игр и исследование операций». Сама 

дисциплина «Алгоритмы решения нестандартных задач» должна предшествовать дисци-

плинам: «Управление интеллектуальными активами», «Компьютерное обеспечение про-

ектного менеджмента», «Программные средства обеспечения управления проектами». 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-4. 

№ 
п.п  

Индекс ком-
петенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-4 способностью 

анализировать 

проект (инно-

вацию) как 

объект управ-

ления 

- правила раз-

работки ком-

понент слож-

ных проектов; 

- противоре-

чие требова-

ний и проти-

воречия 

свойств ана-

лиза; 

 

анализировать 

проекты с по-

мощью алго-

ритмов решения 

нестандартных 

задач. 

современными ин-

струментальными 

средствами анализа 

проектов для решения 

прикладных задач как 

объектов управления 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распре-

деление по видам работ представлено в таблице 

  

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

7 

 Контактная работа, в том числе: 38,3 38.3 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

Занятия лекционного типа 18 18 

Лабораторные занятия   16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
- - 

Иная контактная работа:  4,3 4,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 43 43 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
13 13 

Подготовка к текущему контролю  10 10 

Контроль:   

Подготовка к экзамену 26,7 26,7 

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
38,3 38,3 

зач. ед 3 3 

2.2 Структура учебной дисциплины  
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре  

№ Наименование тем 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ЛР ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Методы психологической активизации 

мышления 

16 4 2  10 

2. Методы систематизированного поиска 18 4 4  10 

3. Методы направленного поиска 18 2 4  12 

4. Методы управления 25 8 6  11 

 Итого по дисциплине:  18 16  43 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лаборатор-
ные занятия, СР – самостоятельная работа студента. 

 
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины: 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Методы психологиче-

ской активизации 

мышления 

Мозговой штурм 

Обратная мозговая атака 

Теневая мозговая атака 

Корабельный совет 

Метод фокальных объектов 

Аналогии. Синектика 

Метод "Приемы аналогий" 

Оператор РВС 

Конференция идей 

Метод маленьких человечков 

Метод гирлянд ассоциаций и метафор 

Метод "Шесть шляп мышления" 

Метод "Коучинг" 

Контрольные 

вопросы 

2 Методы систематизи-

рованного поиска 

Списки контрольных вопросов 

Морфологический анализ 

Функциональный анализ 

Функциональный метод проектирования Мэтчетта 

Метод фокальных объектов 

Метод гирлянд ассоциаций и метафор 

Метод синтеза оптимальных форм 

Метод "Пять почему" 

Контрольные 

вопросы 

3 Методы направленно-

го поиска 

Функционально-физический метод поискового кон-

струирования Р. Коллера 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Контрольные 

вопросы 
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№  
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

4 Методы управления Метод "Шесть сигм" 

Метод "Семь инструментов управления качеством" 

Метод "Семь основных инструментов контроля ка-

чества" 

Метод "ABC-анализ" 

Метод "Бережливое производство" 

Метод "PDPC" 

Метод "Контрольный листок" 

Метод Дельфи 

Метод "Диаграмма разброса" 

Метод "Диаграмма сродства" 

Метод "Диаграмма связей" 

Метод "Диаграмма Парето" 

Метод "Гистограммы" 

Метод "Диаграмма Исикавы" 

Метод "Контрольные карты" 

Метод "Матрица приоритетов" 

Метод "Модель Кано" 

Метод "Аутсорсинг" 

Метод "Параллельная инженерная разработка" 

Метод "Развертывание политики" 

Метод "Защита от ошибок" 

Метод "ABC" 

Контрольные 

вопросы 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа  

Занятия семинарского типа не предусмотрены учебным планом. 

2.3.3 Лабораторные занятия 

№  
Наименование 

темы 
Тематика лабораторных занятий   

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. 

 

Методы психоло-

гической активи-

зации мышления 

Мозговой штурм 

Обратная мозговая атака 

Теневая мозговая атака 

Конференция идей 

Корабельный совет 

Метод фокальных объектов 

Проверка выпол-

нения домашнего 

задания 

2. 

 

Методы система-

тизированного 

поиска 

Аналогии. Синектика 

Метод "Приемы аналогий" 

Оператор РВС 

Метод маленьких человечков 

Метод гирлянд ассоциаций и метафор 

Списки контрольных вопросов 

Морфологический анализ 

Функциональный анализ 

Функциональный метод проектирования Мэтчетта 

Проверка выпол-

нения домашнего 

задания 

Тестирование 
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№  
Наименование 

темы 
Тематика лабораторных занятий   

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

3. Методы направ-

ленного поиска 

Метод фокальных объектов 

Метод гирлянд ассоциаций и метафор 

Метод многократного последовательного классифициро-

вания Метод синтеза оптимальных форм 

Анализ функций технических систем и их элементов; 

Выбор физических эффектов (ФЭ) для реализации каж-

дой функции и принципиальных технических решений 

(качественное конструирование). 

Разработка конструкторской документации заключается 

в подготовке технического и рабочего проекта (количе-

ственное конструирование). 

Проверка выпол-

нения домашнего 

задания  

Расчетные задачи 

 

4. Методы управле-

ния 

Метод "Шесть сигм" 

Метод "Семь инструментов управления качеством" 

Метод "Семь основных инструментов контроля каче-

ства" 

Метод "Бережливое производство" 

Метод "PDPC" 

Метод "Контрольный листок" 

Метод "Диаграмма разброса" 

Метод "Диаграмма сродства" 

Метод "Диаграмма связей" 

Метод "Диаграмма Парето" 

Метод "Гистограммы" 

Метод "Диаграмма Исикавы" 

Метод "Контрольные карты" 

Проверка выпол-

нения домашнего 

задания 

Типовой расчет 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
 
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№  
Вид самостоятельной  

работы 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

1 2 3 

1 

Проработка и 

повторение 

лекционного материала, 

материала учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

семинарским занятиям 

Методические указания для подготовки к лекционным и семинарским 

занятиям, утвержденные на заседании Совета экономического фа-

культета ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим 

доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы, 

утвержденные на заседании Совета экономического факультета 

ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим доступа: 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya  

2 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, утвер-

жденные на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО 

«КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим доступа: 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 

3 
Подготовка к решению 

задач и тестов 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы, 

утвержденные на заседании Совета экономического факультета 

ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим доступа: 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya  

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
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4 Подготовка докладов 

Методические указания для подготовки эссе, рефератов, курсовых 

работ, утвержденные на заседании Совета экономического факультета 

ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим доступа: 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya  

5 

Подготовка к решению 

расчетно-графических 

заданий (РГЗ) 

Методические указания по выполнению расчетно-графических зада-

ний, утвержденные на заседании Совета экономического факультета 

ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим доступа: 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы, 

утвержденные на заседании Совета экономического факультета 

ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим доступа: 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya  

6 
Подготовка к текущему 

контролю 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы, 

утвержденные на заседании Совета экономического факультета 

ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №8 от 29.06.2017 г. Режим доступа: 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya  

 

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 обу-

чающихся. 

 
3. Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия, консультации яв-

ляются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной 

технологии. 

Лекции излагаются в виде презентации с использованием мультимедийной аппара-

туры. Данные материалы в электронной форме передаются студентам. 

Основной целью практических занятий является разбор практических ситуаций. 

Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения пройденного 

материала. На практических занятиях также осуществляется проверка выполнения зада-

ний.  

При проведении практических занятий участники закрепляют пройденный матери-

ал путем обсуждения вопросов, требующих особого внимания и понимания, отвечают на 

вопросы преподавателя и других слушателей, осуществляют решения тестов, направлен-

ных на повторение лекционного материала и нормативных документов по изучаемой те-

матике, выполняют решение задач, которые способствуют развитию практических навы-

ков в области изучаемой дисциплины.  

В число видов работы, выполняемой слушателями самостоятельно, входят:  

1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме;  

2) поиск и анализ научных статей, монографий по рассматриваемой теме. 

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заняти-

ях: при реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий) 

используются следующие образовательные технологии: дискуссии, презентации, конфе-

ренции. В сочетании с внеаудиторной работой они создают дополнительные условия 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют 

обеспечить активное взаимодействие всех участников. Эти методы способствуют лич-

ностно-ориентированному подходу.  

Все перечисленные виды и формы учебной работы и текущего контроля направле-

ны на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, предусмотренных 

при планировании результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) от-

четность» и соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе использу-

ются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультур-

ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличност-

ных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата 

в студенческой группе. Вышеозначенные образовательные технологии дают наиболее эф-

фективные результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы 

занятия, выработки продуктивного мышления, терминологической грамотности и компе-

тентности обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего экономиста, 

и мотивации к инициативному и творческому освоению учебного материала. 
 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Освоение дисциплины предполагает две основные формы контроля – текущая и 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы и предполагает овладение материалами лекций, литературы, 

программы, работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также система-

тическое выполнение тестовых работ, решение практических задач и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. Данный вид контроля стимулирует у студентов 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Он 

предназначен для оценки самостоятельной работы слушателей по решению задач, выпол-

нению практических заданий, подведения итогов тестирования. Оценивается также актив-

ность и качество результатов практической работы на занятиях, участие в дискуссиях, об-

суждениях и т.п. Индивидуальные и групповые самостоятельные, аудиторные, контроль-

ные работы по всем темам дисциплины организованы единообразным образом. Для кон-

троля освоения содержания дисциплины используются оценочные средства. Они направ-

лены на определение степени сформированности компетенций. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в рамках завершения изуче-

ния дисциплины и позволяет определить качество усвоения изученного материала, пред-

полагает контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых зна-

ний, умения и навыков, определяемых по ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки в качестве результатов освоения учебной дисциплины. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
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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 прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление ин-

формации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции:  

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 обу-

чающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Вопросы контрольного опроса в рамках занятий лекционного и 

семинарского типа 

Контрольные вопросы по теме «Методы психологической активизации 

мышления», «Методы систематизированного поиска» 

1. В чем заключается Мозговой штурм 

2. Что особенного в Обратная мозговая атака 

3. Теневая мозговая атака 

4. Корабельный совет 

5. Метод фокальных объектов 

6. Аналогии. Синектика 

7. Метод "Приемы аналогий" 

8. Оператор РВС 

9. Конференция идей 

10. Метод маленьких человечков 

11. Метод гирлянд ассоциаций и метафор 

12. Метод "Шесть шляп мышления" 

13. Метод "Коучинг"  

14. Морфологический анализ 

15. Функциональный анализ 

16. Функциональный метод проектирования Мэтчетта 

17. Метод фокальных объектов 

18. Метод гирлянд ассоциаций и метафор 

19. Метод многократного последовательного классифицирования 

20. Метод синтеза оптимальных форм 

21. Метод системного экономического анализа и поэлементной отработки кон-

структивных решений 

22. Метод "Пять почему" 
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Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 

ПК-4. Знает - правила разработки компонент сложных проектов; противоречие требований и 

противоречия свойств анализа. 

Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части материала изу-

чаемой темы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями отвечает по 

заданному вопросу темы;  

«удовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные представления о 

содержании изучаемой темы, усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала; 

«хорошо» – студент демонстрирует общие знания по теме семинара, твердо знает 

материал по теме, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных не-

точностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения;  

«отлично» – студент демонстрирует глубокие и прочные системные знания по изу-

чаемой теме, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

ответ, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

4.1.2. Комплект тестовых заданий по изучаемой дисциплине 

В рамках изучения каждой темы проводится тестирование (бланковое). Тесты 

представляют собой ряд заданий, в которых студенты должны подчеркнуть правильный 

ответ. Выполнение обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им необхо-

димых профессиональных компетенций. За каждый правильный ответ выставляется один 

балл. 

Оценка определяется процентом правильных ответов. 

Материалы для подготовки к тестированию по теме «Методы психологиче-

ской активизации мышления» 

Выберите правильный ответ 

1. Вектор психологической инерции это: 

а) направление деятельности человека; 

б) способность человека решать творческие задачи; 

в) характеристика объема знаний; 

г) ни одно из перечисленных свойств. 

2. К какой группе поисковых методов относится мозговая атака? 

а) к методам активизации творческого мышления; 

б) к комбинаторным методам; 

в) к логико-аналитическим методам; 

г) ни к одной из перечисленных групп. 

3. К какой группе поисковых методов относится метод синектики? 

а) к методам активизации творческого мышления; 

б) к комбинаторным методам; 

в) к логико-аналитическим методам; 

г) ни к одной из перечисленных групп. 

4. К какой группе поисковых методов относится метод гирлянд ассоциаций? 

а) к методам активизации творческого мышления; 

б) к комбинаторным методам; 

в) к логико-аналитическим методам; 

г) ни к одной из перечисленных групп. 

5. К какой группе поисковых методов относится морфологический метод? 
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а) к методам активизации творческого мышления; 

б) к комбинаторным методам; 

в) к логико-аналитическим методам; 

г) ни к одной из перечисленных групп. 

6. К какой группе поисковых методов относится метод контрольных вопросов? 

а) к методам активизации творческого мышления; 

б) к комбинаторным методам; 

в) к логико-аналитическим методам; 

г) ни к одной из перечисленных групп. 

7. К какой группе поисковых методов относится метод эвристических приемов? 

а) к методам активизации творческого мышления; 

б) к комбинаторным методам; 

в) к логико-аналитическим методам; 

г) ни к одной из перечисленных групп. 

8. К какой группе поисковых методов относится фокальных объектов? 

а) к методам активизации творческого мышления; 

б) к комбинаторным методам; 

в) к логико-аналитическим методам; 

г) ни к одной из перечисленных групп. 

9. Какие из перечисленных поисковых методов относятся к индивидуальным методам? 

а) метод синектики; 

б) метод гирлянд ассоциаций; 

в) метод мозговой атаки. 

10. Какие из перечисленных поисковых методов требуют не только предварительного 

изучения, но и определенного навыка использования? 

а) метод синектики; 

б) метод гирлянд ассоциаций; 

в) метод мозговой атаки; 

г) морфологический метод; 

д) метод контрольных вопросов. 

11. Какие из перечисленных условий являются обязательными для проведения сеанса моз-

говой атаки? 

а) полное запрещение обсуждений и критики в любой форме всех высказываний; 

б) осуществление высказываний только в пределах обсуждаемой проблемы; 

г) наличие специального образования у лиц, участвующих в сеансе мозговой атаки; 

д) все перечисленные условия. 

12. Что лежит в основе синектического метода? 

а) интуиция; 

б) аналогии; 

в) ассоциации; 

г) все перечисленные свойства. 

13. Что такое эмпатия? 

а) озарение; 

б) личная аналогия; 

в) символическая аналогия; 

г) фантастическая аналогия. 

14. Составление гирлянд ассоциаций при поиске новых решений осуществляется: 

а) на основе личных впечатлений исследователя; 

б) на основе общепринятых ассоциаций; 

в) на основе общепринятых и личных впечатлений исследователя. 

15. Отранжируйте по масштабности следующие процессы: 1) поиск новых технических 
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решений и создание конкретных расчетно-графических отображений; 2) поиск новых 

принципов реализации физических операций; 3) поиск новых физических операций. 

а) 1, 2, 3; 

б) 1, 3, 2; 

в) 3, 2, 1; 

г) 3, 1, 2; 

д) 2, 1, 3; 

е) 2, 3, 1. 

16. На каком этапе создания артефактов может быть использован функционально-

стоимостной анализ?  

а) на этапе эскизного проектирования; 

б) на этапе разработки рабочей документации; 

в) на этапе технологической подготовки производства; 

г) на всех перечисленных этапах; 

д) ни на одном из перечисленных этапов. 

17. Инновации какого уровня при прочих равных условиях имеют большую экономиче-

скую значимость? 

а) на уровне создания новых потребностей; 

б) на уровне поиска новых физических операций; 

в) на уровне поиска новых принципов действия; 

г) на уровне создания новых технических решений; 

д) на уровне усовершенствования расчетно-графических отображений. 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 

ПК-4 Знает - правила разработки компонент сложных проектов, - противоречие требований и 

противоречия свойств анализа; Умеет анализировать проекты с помощью алгоритмов решения 

нестандартных задач. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Шкала оценивания результатов тестирования: 

«неудовлетворительно» – компетенция не сформирована – выставляется при нали-

чии от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий; 

«удовлетворительно» – обучающийся воспроизводит термины, основные понятия, 

способен узнавать языковые явления – выставляется при наличии от 31% до 50% пра-

вильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий; 

«хорошо» – обучающийся выявляет взаимосвязи, классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует, применяет на практике пройденный материал – выставляется при нали-

чии от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых зада-

ний; 

«отлично» – обучающийся анализирует, оценивает, прогнозирует, конструирует – 

выставляется при наличии от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъяв-

ленных тестовых заданий студенту выставляется оценка. 

 

4.1.3. Комплект расчетно-графических заданий и расчетных задач 

Задачи для подготовки к семинарским занятиям по теме «Методы психологической 

активизации мышления», «Методы систематизированного поиска» 

 

Задание 1. Формулировка задачи 

1.1. Название задачи. Автор разбора 

по АРНЗ, вариант, дата. 

Задача о защите общедоступной программы. Раз-

бор провел «Профессор» 
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1.1. Сформулировать исходную 

ситуацию в свободной форме. 

Достаточно сложная и уникальная программа 

расчета была доступна сотрудникам института в 

виде исполняемого файла в машинных кодах. Бы-

ли опубликованы также результаты работы этой 

программы: исходные данные, результаты расче-

тов. Запрашивать пароль нельзя во избежание по-

пыток его раскрытия. 

Как сделать так, чтобы доступной всем програм-

мой мог пользоваться только сам автор этой про-

граммы? 

1.4. Перечислите элементы, из кото-

рых складывается уточненная (вы-

бранная) задача.  

Исполняемый файл, исходные данные, результаты 

расчетов, автор программы, несанкционированные 

пользователи. 

1.6. Кратко (в одно предложение) опи-

сать требуемый результат, целевую 

характеристику. Использовать эле-

менты из списка 1.4. 

Необходимо защитить программу (исполняемый 

файл) от несанкционированного доступа 

1.7. Какое действие необходимо вы-

полнить для реализации 1.6. (при 

необходимости перейти к причинно-

следственному анализу и выбрать 

ключевое действие) 

Оградить исполняемый файл в машинных кодах 

от доступа любого, кроме ее автора, сохранив его 

общую доступность. 

1.8. Какие имеются способы реализа-

ции требований и действий из 1.6 и 1.7 

(Необходимо использовать элементы 

из 1.4.). 

Убрать файл из общего доступа. Установить па-

роль 

1.9. Какие проблемы (нежелательные эф-

фекты) возникают при использовании 

способов, перечисленный в 1.8  

Запрещено убирать файл из общего пользования 

по условиям задачи. Запрос программы пароля 

приведет к тому, что начнется поиск этого пароля.  

1.10. ОВ – оперативное время. Указать 

время возникновения проблемной си-

туации в удобной форме (от … до …; 

в течение …; во время … ) 

ОВ – от момента обращения к программе до вре-

мени окончания ее использования  

1.11. Перечислить имеющиеся огра-

ничения. 

Необходимо сохранить общедоступность испол-

няемого файла и нельзя запрашивать пароль. 

1.12. Формулировка задачи: 

«Необходимо (текст из 1.6). Для этого 

требуется выполнить действие (текст 

из 1.7) в период времени (текст из 

1.10) при ограничениях (текст из 

1.11)». 

Необходимо защитить программу от несанкцио-

нированного доступа. Для этого требуется выпол-

нить действие оградить исполняемый файл в ма-

шинных кодах от доступа любого, кроме ее автора 

от момента обращения к программе до времени 

окончания ее использования при ограничениях. 

Необходимо сохранить общедоступность испол-

няемого файла и нельзя запрашивать пароль 

1.13. При необходимости уточнить 

формулировки начиная с 1.4. 

Уточнять формулировку не нужно. 

 

Задание 2. Анализ функций и способов их реализации 

 

2.1.  

2.1.1. Построение модели искомой функ-

ции: 

– Субъект из списка 1.4 (может быть за-

менено Х-элементом) 

– требуемое действие из п.п. 1.6 и 1.7. 

– Объект из списка 1.4 

Х-элемент должен защитить от несанкциониро-

ванного доступа исполняемый файл в машин-

ных кодах. 
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2.1.2. Параметрическая модель искомой 

функции: в формулировке 2.1.1 требуе-

мое действие заменить на требуемое из-

менение параметров объекта. 

Параметры, которые нужно менять: 

– доступность исполняемого файла 

– работоспособность исполняемого файла 

2.2.  

2.2.1 Функциональный ИКР: 

– Субъект из 2.1.1… САМ должен (Текст 

из 2.1.2 или 2.1.1), чтобы (Текст 1.7) При 

ограничениях … текст из 1.11. 

Х-элемент САМ должен менять доступность 

(работоспособность) исполняемого файла, что-

бы. Оградить исполняемый файл в машинных 

кодах от доступа любого, кроме ее автора. При 

ограничениях: Необходимо сохранить общедо-

ступность исполняемого файла и нельзя запра-

шивать пароль. 

2.2.3. Поиск в различных информацион-

ных базах и при помощи разных поиско-

вых систем. Уточнение поискового за-

проса. Анализ и отбор найденной ин-

формации.  

В качестве запроса для поиска нужной инфор-

мации (подсказки) можно использовать разные 

варианты: 

– обеспечение доступа программе 

– работоспособность программы. 

После просмотра результатов по этим запросам 

возникает идея еще одного запроса: 

– ошибки при исполнении программ  

2.2.5. При необходимости вернуться к 

шагу 2.1.1 и уточнить формулировки 

функций. 

Необходимости в переформулировке модели 

функции нет. 

2.2.6. Занести идеи в накопитель образа 

решения. 

Так как это учебный разбор задачи, то мы про-

пускаем некоторые идеи, которые возникают 

при просмотре информации, найденной на шаге 

2.2.3. Общая идея – сделать каким-то образом 

управляемую ошибку в программе, управлять 

работоспособностью программы. 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:  
ПК-4 Знает - правила разработки компонент сложных проектов, - противоречие требований и 

противоречия свойств анализа; Умеет анализировать проекты с помощью алгоритмов решения 

нестандартных задач. Владеет современными инструментальными средствами анализа проектов 

для решения прикладных задач как объектов управления. 

Критерии оценивания разноуровневых заданий и задач: 

«неудовлетворительно» – испытывает трудности применения теоретических зна-

ний к решению практических задач; допускает принципиальные ошибки в выполнении 

типовых разноуровневых практических заданий; 

«удовлетворительно» – применяет теоретические знания к решению практических 

задач; справляется с выполнением типовых практических задач по известным алгоритмам, 

правилам, методам; 

«хорошо» – правильно применяет теоретические знания к решению практических 

задач; выполняет типовые практические задания на основе адекватных методов, способов, 

приемов, решает задачи повышенной сложности, допускает незначительные отклонения; 

«отлично» – творчески применяет знания теории к решению практических задач, 

находит оптимальные решения для выполнения практического задания; свободно выпол-

няет типовые практические задания на основе адекватных методов, способов, приемов; 

решает задачи повышенной сложности, находит нестандартные решения в проблемных 

ситуациях. 

4.1.4. Контролируемая самостоятельная работа по обобщенным темам «Мето-

ды направленного поиска», «Методы управления» 

. 
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Компонентом текущего контроля по дисциплине «Алгоритмы решения 

нестандартных задач» являются контролируемая самостоятельная работа в виде 

письменного решения комплексной задачи. 

Контролируемая самостоятельная работа определена одной из форм организа-

ции обучения, является основой организации образовательного процесса, так как данная 

форма обучения обеспечивает реализации субъективной позиции студента, требует от не-

го высокой самоорганизации и самостоятельности, формирования у него опыта практиче-

ской деятельности, а на его основе – овладения профессиональными компетенциями. Кон-

тролируемая самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана органи-

зационно-управленческая деятельность обучающихся по освоению содержания професси-

ональных компетенций, которая осуществляется по заданию, при методическом руковод-

стве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Цель контролируемой самостоятельной работы – формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, обеспечивающих развитие у них способности к самооб-

разованию, самоуправлению и саморазвитию. Специфика контролируемой самостоятель-

ной работы обучающегося как формы обучения заключается в том, что ее основу состав-

ляет работа обучающихся над определенным учебным заданием, в специально предостав-

ленное для этого время (на практическом занятии); обучающийся сам выбирает способы 

выполнения задания, непосредственное фактическое участие преподавателя в руководстве 

самостоятельной работой отсутствует, но есть опосредованное управление преподавате-

лем самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся (на основе инструкта-

жа, консультаций, рекомендаций); обучающиеся сознательно стремятся достигнуть по-

ставленные в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме ре-

зультаты своих действий. Контролируемая самостоятельная работа обладает огромным 

образовательным потенциалом, поскольку в ее ходе происходит систематизация и закреп-

ление полученных теоретических знаний и практических умений; углубление и расшире-

ние теоретических знаний; формирование умения работать с различными видами инфор-

мации, умения использовать специальную литературу; развиваются познавательные спо-

собности и активность обучающихся; формируются такие качества личности, как ответ-

ственность и организованность, самостоятельность мышления, способности к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации; воспитывается самостоятельность как 

личностное качество будущего работника. 

Для выполнения контролируемой самостоятельной работы каждому студенту дает-

ся 1 комплексная расчетная задача. Максимальное количество баллов, которое студенты 

могут получить за правильное решение комплексной задачи на контрольной работе, со-

ставляет 16 баллов. Необходимо по выбранной задаче сформулировать и проанализиро-

вать противоречие требований и найти алгоритмы, подходящие под разрешение данных 

противоречий на основе проводимого анализа  

 

Анализ противоречий требований и способов их устранения 

 

3.1. 

 

3.1.1. Противоречие требований 1. 

ЕСЛИ (выбрать вариант из текста 1.8.), ТО 

(указать необходимое положительное тре-

бование или действие из текста 1.6 или 

1.7), НО (указать нежелательные послед-

ствия из текста 1.9). 

ЕСЛИ убрать исполняемый файл в машинных кодах 

из общего доступа, то мы защищаем ее от несанкци-

онированного доступа, НО теряется удобство до-

ступа к этому файлу и самого автора программы, 

нарушаются правила работы центра. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Если в 1.8 и 1.9 имеется два состояния эле-

мента, но противоположным действием 

может быть выбрано противоположное со-

стояние элемента. 

Нежелательными эффектами могут быть 

ограничения из п. 1.11 или время конфлик-

та п. 1.10 

 

3.1.2. Противоречие требований 2. 

ЕСЛИ (выбрать действие противоположное 

из 3.1.1), ТО (указать положительные по-

следствия, НО (указать нежелательные по-

следствия). 

ЕСЛИ не убрать исполняемый файл в машинных 

кодах из общего доступа, то мы выполняем требо-

вания условий задачи, НО при этом делаем исполня-

емый файл доступным. 

3.1.3. Выбрать то из двух противоречий, 

которое больше соответствует требованиям 

п.п. 1.6 и 1.7 и сформулировать его в более 

жестком (усиленном варианте). 

Если не удается сформулировать противо-

речия, то, либо задача решена, либо необ-

ходимо перейти к 1.1 и уточнить задачу. 

ЕСЛИ убрать исполняемый файл в машинных кодах 

из общего доступа, то мы защищаем ее от несанкци-

онированного доступа, НО теряется ее доступность 

(нарушаем правила работы центра). 

3.2.  

3.2.1. Применить принципы и приемы раз-

решения противоречий. 

Применить принципы разрешения проти-

воречивых требований в пространстве, во 

времени, системным переходом, в отноше-

ниях, фазовыми или физико-химическими 

переходами. 

Использовать таблицу применения типо-

вых приемов разрешения противоречий: 

для материальных систем – полную табли-

цу, а для нематериальных – сокращенную. 

Применение принципов. Скорее всего противоречие 

может быть решено использованием какого-то си-

стемного перехода. 

Использование сокращенной таблицы применения 

приемов: 

Нужно изменить: Потери информации(24), Вредные 

факторы, действующие на объект(30) 

Ухудшается: Удобство эксплуатации(33), Удобство 

изготовления(32) 

По таблице получаем: 24/33 – (27,22), 30/32 – (24,2) 

22. ПРИНЦИП «ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ». 

а. Использовать вредные факторы (в частности, 

вредные воздействия среды) для получения положи-

тельного эффекта. 

б. Устранить вредный фактор за счет сложения с 

другими вредными факторами. 

в. Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы 

он перестал быть вредным. 

27. ДЕШЕВАЯ НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВЗАМЕН 

ДОРОГОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ. 

Заменить дорогой объект набором дешевых объек-

тов, поступившись при этом некоторым качеством 

(например, долговечностью). 

24. ПРИНЦИП «ПОСРЕДНИКА». 

а. Использовать промежуточный объект, перенося-

щий или передающий действие. 

б. На время присоединить к объекту другой (легко-

удаляемый) объект. 

2. ПРИНЦИП ВЫНЕСЕНИЯ. 

Отделить от объекта мешающую часть (мешающее 

свойство) или, наоборот, выделить единственно 

нужную часть или нужное свойство. 

В отличие от Приема 1, в котором речь идет о деле-

нии объекта на равные части, здесь предлагается 

делить объект на разные части. 



 

 

 

стр. 18 из 29 

3.2.2. Описать возможный образ решения, 

исходя из п. 3.2.1. Занести идеи в накопи-

тель образа решения. Если задача решена – 

перейдите к разделу 6. 

Нужен какой-то системный переход. Можно ис-

пользовать «обратить вред в пользу», какой-то про-

межуточный «посредник» и/или наделить нужными 

свойствами только часть объекта. В качестве такого 

посредника можно использовать вводимые исход-

ные данные. Решения пока нет.  

Анализ модели конфликта и модели его устранения 

 

4.1.  

4.1.1. Выделить из 1.4 элементы, входящие в 

конфликт (Конфликтующие элементы). Они 

должны присутствовать и в формулировке 

3.1.3.  

Исполняемый файл в машинных кодах 

Место хранения общего доступа, 

Вводимые исходные данные 

Субъект несанкционированного доступа. 

4.1.2. Охарактеризовать связи между эле-

ментами, выделенными в 4.1.1. Если эле-

мент может иметь несколько состояний, то 

необходимо указывать в каком состоянии 

находится элемент в выделенной модели. 

Сформировать и отобрать элепольную мо-

дель конфликта. 

Общедоступный Исполняемый файл в ма-

шинных кодах хорошо взаимодействует с 

исходными данными, так как они необходи-

мы для работы программы, но недостаточно 

взаимодействуют, так как не удается на них 

возложить функцию защиты от несанкцио-

нированного доступа. 

4.1.3. Выбрать конфликтующие элементы 

Описать ОЗ (оперативная зона) – зона взаи-

модействия конфликтующих элементов. 

ОЗ – взаимодействие входных данных с 

программой (исполняемым файлом). 

4.2.  

4.2.1. На основе АНСТ применить систему 

стандартов. Выбрать рекомендуемые стан-

дарты и тренды развития. 

http://temm.ru/ru/section.php?docId=4423. 

Для задач из программирования 

http://temm.ru/ru/section.php?docId=4515  

Повышение эффективности элеполя: 

 
Дополнительный элемент в элеполь можно 

вводить различными способами: 

– в элемент Э2 временно или на постоянно 

вводят добавку В3. 

– добавку вводят во внутрь элемента или из 

вне. 

– в качестве элемента Э3 можно использо-

вать внешнюю среду системы самостоя-

тельно или вместе с другой добавкой 

Повышение эффективности элеполя созда-

нием цепного элеполя: 

 

 
Если нужно повысить эффективность эле-

польной системы, задачу решают превраще-

нием одной из частей элеполя в независимо 

управляемый элеполь и образованием цеп-

ного элеполя. 

file:///D:/РПД/РПД_2018/ФОС_АРНЗ%20ИН%20АК.docx%23три_2_1
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4.2.2. Применение рекомендаций системы 

стандартов. Занести идеи в накопитель об-

раза решения. 

Если в качестве Э2 рассматривать исходные 

данные, то по стандартам необходимо к ним 

что-то добавить, что позволяло бы управ-

лять доступом или работоспособностью ис-

полняемого файла. Добавка может быть 

внутри исходных данных, «рядом» с ними 

или где-то еще, но связанная с ними. 

4.2.3. Если модель задачи не сформулирова-

на, то вернуться к 4.1.1 

Элепольная модель сформулирована. 

4.2.4. Если идей решения нет или они не 

подходят, то перейти к части 5. 

Решение до конца не ясно. 

4.2.5. Если идея решения найдена, то перей-

ти к части 6. 

 

Анализ ресурсов, противоречий свойств и их устранение 

 

5.1.  

5.1.1. Ресурсный ИКР: Х-элемент (из 

ресурсов системы), абсолютно не 

усложняя систему и не вызывая вред-

ных явлений САМ (указать требуемое 

действие из 4.1.2 или 3.1.3) в течение 

ОВ (из 1.10) в пределах ОЗ (из 4.1.3), 

сохраняя (указать полезное действие 

или ограничения из 4.1.2 или 3.1.3). 

Х-элемент (из ресурсов), абсолютно не усложняя 

систему и не вызывая вредных явлений САМ 

обеспечивает защиту исполняемого файла от мо-

мента обращения к программе до времени окон-

чания ее использования, в пределах взаимодей-

ствия входных данных с исполняемым файлом, 

сохраняя его возможность находиться в общем 

доступе. 

5.1.2. Противоречие свойств: 

5.1.2.1. Конфликтующий элемент (из 

4.1.3) должен обладать свойством (или 

свойствами) Q, чтобы обеспечить глав-

ное требование (посмотрите в 5.1.1), и 

должен обладать свойством (свойства-

ми) «АНТИ-Q», чтобы устранить недо-

статок (– из 5.1.1) или обеспечить дру-

гие требования. 

5.1.2.2. Короткая запись противоречия 

свойств: 

Элемент (назвать) свойства Q1 – Анти-

Q1 Элемент (назвать) свойства Q2 – Ан-

ти-Q2    … 

5.1.2.3. Какие свойства, параметры 

конфликтуют в 5.1.2.2, какими подси-

стемами эти свойства обеспечиваются. 

Использовать параметры с шага 2.1.2. 

В качестве элемента можно взять исполняемый 

файл или исходные данные. 

Исходные данные должны обладать свойством 

изменяться так, чтобы обеспечивать защиту ис-

полняемого файла, и не должны обладать свой-

ством изменяться, чтобы не портить исходную 

информацию для работы исполняемого файла. 

 

Исходные данные должны обладать свойствами 

изменяться и не изменяться одновременно. 

 

Какие-то части исходных данных должны изме-

нять (управлять, влиять) работоспособность ис-

полняемого файла, не изменяя его общедоступ-

ность. 

5.1.3. Ресурсные зоны: 

РЗ-1– Конфликтующие элементы из 

4.1.3. 

РЗ-2– элементы системы из 1.4 

РЗ-3– элементы общесистемные и 

надсистемные 

Ресурсы: 

 Элемент из 5.1.3 Ресурсы 

РЗ-1 Входные дан-

ные. 

 

Исполняемый 

файл. 

Состав, количе-

ство, точность. 

Возможность ме-

нять заранее до 

размещения в об-

щий доступ.  
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РЗ-2 Автор програм-

мы. 

 

Несанкциониров. 

пользователи. 

Может менять ис-

ходную програм-

му, вводить в дан-

ные нужные изме-

нения. 

РЗ-3 -  
 

5.2.  

5.2.1. ИКР свойств: 

Х-элемент из оперативной зоны (можно 

указать из 5.1.2 или не указывать) в те-

чении оперативного времени (указать 

из 5.1.1) должна САМА обеспечивать 

(выбрать и указать противоположные 

свойства из 5.1.2) 

Х-элемент из оперативной зоны в пределах взаи-

модействия входных данных с исполняемым 

файлом от момента обращения к программе до 

времени окончания ее использования должна 

САМА обеспечивать свойство изменяться для 

защиты файла. 

5.2.2. Анализ ресурсов элементов из 

разных ресурсных зон от первого к 

третьему. 

5.2.3. Мобилизовать ресурсы из 5.2.2. 

Использовать ресурсы для разреше-

ния противоречия 5.1.2 и достиже-

ния ИКР ОЗ из 5.2.1. .Использовать 

идеи из накопителя образа решений. 

5.2.4. Дополнить накопитель образов 

решений новыми идеями из 5.2.3. 

Исходные данные должны обладать свойством 

изменяться, чтобы обеспечивать защиту испол-

няемого файла, и не должны обладать свойством 

изменяться, чтобы не портить исходную инфор-

мацию для работы исполняемого файла. 

 

Исходные данные должны обладать свойствами 

изменяться и не изменяться одновременно. 

 

Какие-то части исходных данных должны изме-

нять (управлять, влиять) работоспособность ис-

полняемого файла, не изменяя его общедоступ-

ность. 

 

5.2.5. Использовать информационные 

фонды для нахождения необходимых 

ресурсов и эффектов: указатели эффек-

тов, ФОП, законы и линии развития, 

стандарты и др. 

В линии введения элементов имеется рекоменда-

ция: «Вводить добавку в очень малых дозах, но 

располагают ее концентрированно – в отдельных 

частях объекта». 

5.2.6. Дополнить накопитель образов 

решений новыми идеями. 

Вводимая для защиты файла информация не 

должна повлиять на точность исходных данных, 

но должна быть достаточной, чтобы защитить 

файл от постороннего доступа. 

Например, в данные, которые достаточно вво-

дить с точностью до 2-го знака, можно вводить с 

точностью, например, до 7-го знака после запя-

той. Последний набор цифр в этом числе может 

играть роль пароля. Неверно введенный пароль 

должен привести к некорректной работе про-

граммы. 

 

Изменение и переформулировка задачи. Развитие решения 

 

6.1. Анализ, критика и уточнение выдви-

нутых идей 

 

6.1.1. Если никаких идей решения нет, то 

необходимо перейти к 6.2. 

Идея есть. 

6.1.2. Если имеется несколько идей, то 

отберите наиболее интересные. 

Идея пока только одна. 

6.1.3. Сформулируйте вторичные задачи 

и при необходимости перейти к 1.1.  

Вторичных задач нет – решение простое. 
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6.1.4. Какие негативные последствия мо-

гут иметь предлагаемые решения для 

выполнения нужной функции? Поста-

райтесь устранить эти негативные по-

следствия заново выполнив шаги с п. 

3.1.1. или сформулируйте их в виде но-

вых задач и перейдите к 1.1. 

Негативные последствия могут быть связаны с 

проблемами некорректных результатов работы 

программы, полученных несанкционированны-

ми пользователями. Необходимо предусмот-

реть административные меры для возможных 

конфликтов или мифологические инструменты.  

6.1.5. Выявить потенциальные конфлик-

ты и противоречия в предлагаемом ре-

шении (увеличить-уменьшить ключевые 

параметры). Сформулировать новые за-

дачи и перейти к 1.1. 

Предположим, что кроме автора программой 

должны пользоваться еще несколько сотрудни-

ков (коллег). Секрет быстро перестанет быть 

секретом.  

6.1.6. Какие положительные сверхэффек-

ты возникают при использовании 

найденного решения? Какие дополни-

тельные ресурсы возникают? Как их ис-

пользовать? 

Возможно, кто-то из Ваших коллег уже пользу-

ется таким же секретным способом защиты 

своих программ. Нужно это иметь в виду. 

6.2. Замена и обобщение задачи. Смена 

аспекта рассмотрения.  

Можно изменить задачу на организационную 

или мифологическую. Пока в этом нет необхо-

димости. 

6.2.1. Нужно ли решать поставленную 

задачу? Что сделать, чтобы поставлен-

ную задачу вообще не нужно было ре-

шать? Какие другие задачи при этом воз-

никают? Перейти к 1.1. 

Переходить к другим задачам пока нет необхо-

димости. На шаге 4.2.1 могут быть выбраны и 

иные варианты модели решения задачи. 

6.2.2. Нужно ли выдерживать поставлен-

ные ограничения? (допустить недопу-

стимое). 

 

Изменять ограничения не нужно. 

6.2.3. Какие другие аспекты рассматри-

ваемой системы (задачи, возможного 

решения) можно выделить?  

Нет необходимости. 

6.2.5. От поставленной задачи и ее реше-

ния перейти к обобщенной задаче и к 

обобщенному решению.  

Как сделать введение пароля незаметным для 

окружающих в любых ситуациях и алгоритмах? 

6.2.7. Остановить анализ, если новая за-

дача не поставлен. 

Новая задача при желании может быть постав-

лена. 

 

Накопитель идей и карта хода решения задачи 

 

№

  

2.1.1. 

функция и 

аспект  

3.1.3. Проти-

воречие тре-

бований 

4.1.3. ОЗ-

Конфлик-

тующие 

элементы 

5.2.1. ИКР 

свойств 

 

Накопитель идей (из 

2.2.6; 3.2.2; 4.2.2.; 5.2.6.) 

 Х-элемент 

должен 

защитить 

от несанк-

циониро-

ванного 

доступа 

исполняе-

мый файл в 

машинных 

кодах. 

ЕСЛИ убрать 

исполняемый 

файл в ма-

шинных кодах 

из общего дос-

тупа, то мы 

защищаем ее 

от несанкцио-

нированного 

доступа,  

ОЗ – вза-

имодей-

ствие 

входных 

данных с 

програм-

мой (ис-

полняе-

мым 

файлом). 

Оперативная 

зона в пределах 

взаимодействия 

входных данных 

с исполняемым 

файлом от мо-

мента обраще-

ния к программе 

Сделать каким-то об-

разом управляемую 

ошибку в программе, 

управлять работоспо-

собностью программы. 

Можно использовать 

«обратить вред в поль-

зу», какой-то про-

межуточный «посред-

ник» 
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  НО теряется ее 

доступность 

(нарушаем 

правила рабо-

ты центра). 

 до времени 

окончания ее 

использования 

должна САМА 

обеспечивать 

свойство изме-

няться для за-

щиты файла. 

и/или наделить нужными 

свойствами только часть 

объекта. 

В качестве такого по-

средника можно ис-

пользовать вводимые ис-

ходные данные. 

 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 
ПК-4 Знает - правила разработки компонент сложных проектов, - противоречие требований и 

противоречия свойств анализа; Умеет анализировать проекты с помощью алгоритмов решения 

нестандартных задач. Владеет современными инструментальными средствами анализа проектов 

для решения прикладных задач как объектов управления. 
Критерии оценивания вариантов задач контролируемой самостоятельной рабо-

ты: 

«неудовлетворительно» – 1–4 балла – испытывает трудности применения теорети-

ческих знаний к решению практических задач; допускает принципиальные ошибки в вы-

полнении заданий; 

«удовлетворительно» – 5–8 баллов – применяет теоретические знания к решению 

заданий в контрольной задаче; справляется с выполнением типовых практических задач 

по известным алгоритмам, правилам, методам; 

«хорошо» – 9–12 баллов – правильно применяет теоретические знания к решению 

заданий в контрольной задаче; выполняет типовые практические задания на основе адек-

ватных методов, способов, приемов, решает задания повышенной сложности, допускает 

незначительные отклонения; 

«отлично» – 13–16 баллов – творчески применяет знания теории к решению зада-

ний в контрольной задаче, находит оптимальные решения для выполнения практического 

задания; свободно выполняет типовые практические задания на основе адекватных мето-

дов, способов, приемов; решает задания повышенной сложности, находит нестандартные 

решения в проблемных ситуациях. 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:  
ПК-4 Знает - правила разработки компонент сложных проектов, - противоречие требова-

ний и противоречия свойств анализа; Умеет анализировать проекты с помощью алгоритмов ре-

шения нестандартных задач. Владеет современными инструментальными средствами анализа 

проектов для решения прикладных задач как объектов управления. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. В чем состоят основные постулаты ТРИЗ? Опишите модель развития систем и 

решения задач на основе инструментов ТРИЗ. 

2. Для чего необходимо применение ТРИЗ в развитии программного обеспечения 

и информационных технологиях? 

3. Что такое изобретательская задача?  

4. Что является признаком изобретательской задачи в ТРИЗ? 

5. Что такое противоречие требований? Приведите примеры. 

6. Что такое противоречие свойств? Приведите примеры. 

7. Для чего необходимы приемы устранения противоречий требований? 

8. Приведите примеры приемов устранения противоречий требований. 
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9. Для чего нужна таблица применения приемов устранения противоречий требо-

ваний? 

10. Для чего необходима укороченная таблица применения приемов устранения 

противоречий требований? 

11. Перечислите принципы разрешения противоречий свойств. Приведите приме-

ры их использования в информационных технологиях. 

12. Сформулируйте закон стремления систем к идеальности. Приведите примеры 

развития систем в направлении повышения идеальности. 

13. Что такое ИКР? Для чего он применяется? 

14. Назовите три типа ИКР? 

15. Приведите примеры формулировок ИКР для разных задач. 

16. Опишите линию развития «МОНО – БИ – ПОЛИ». Какие особенности можно 

выделить в этой линии развития. Приведите примеры. 

17. Что такое свертывание систем. Приведите примеры. 

18. Перечислите основные правила свертывания. 

19. В чем состоит методика объединения альтернативных систем и переноса 

свойств? Приведите примеры использования этой методики. 

20. Опишите модель функции в ТРИЗ. Приведите примеры. 

21. Как можно характеризовать параметры в моделях функций? Приведите приме-

ры параметров в функциях систем. 

22. Какие аспекты рассмотрения систем можно выделить? 

23. Для чего необходим функциональный анализ? Что такое ФСА? 

24. Опишите последовательность действий при проведении функционального ана-

лиза. 

25. Для чего необходима и как может использоваться система законов развития 

технических систем? 

26. Перечислите основные законы развития технических систем. Приведите при-

меры их проявления. 

27. Чем тенденции и линии развития систем отличаются от системы законов раз-

вития систем? 

28. Перечислите основные линии развития систем. Приведите примеры. 

29. Что такое элеполь, из чего он состоит, какие связи имеются в элеполе? 

30. Что такое веполь? Приведите примеры веполей и элеполей. 

31. Какие правила и основные сложности построения элеполей можно назвать? 

32. Приведите примеры элепольных моделей для проблемных ситуаций и моделей 

их решений. Назовите типы элеполей. 

33. Приведите примеры решения задачи при помощи элеполей. 

34. Что такое система стандартов на решение нестандартных задач? Какая система 

стандартов сейчас распространена в ТРИЗ? 

35. Чем принципиально отличается универсальная система стандартов на решение 

нестандартных задач от других систем стандартов в ТРИЗ? 

36. Что входит в понятия информационное обеспечение ТРИЗ, информационные 

фонды ТРИЗ? 

37. Что такое ФОП? Для чего и как он применяется в ТРИЗ? 
38. Приведите примеры переноса идей из одной области знаний в другую для ре-

шения нестандартных задач. 

39. Каково основное назначение АРНЗ? 

40. Перечислите основные понятия, которые используются в АРНЗ. 
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 Проверяются знания по основным вопросам решения нестандартных задач, основные 

алгоритмы, методы решения задач на различные темы; владение понятиями и методами 

дисциплины, используемыми в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

Критерии выставления оценок. 

Оценка «отлично»:  

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, 

а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;  

– точное использование научной терминологии систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы;  

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффек-

тивно использовать в постановке научных и практических задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации;  

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной учебной программой по дисциплине;  

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;  

–творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры испол-

нения заданий;  

– высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетен-

ций. 

Оценка «хорошо»:  

– достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;  

– умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях дисци-

плины и давать им критическую оценку;  

– использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;  

– владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач;  

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой по дисциплине;  

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуж-

дениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;  

– средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетен-

ций. 

Оценка «удовлетворительно»:  

– достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;  

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;  

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку;  

– использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в ре-

шении типовых задач; 

 – умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

 – работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий; 

 – достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 
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 Оценка «неудовлетворительно»:  

– фрагментарные знания по дисциплине;  

– отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

 – знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисци-

плине;  

– неумение использовать научную терминологию;  

– наличие грубых ошибок;  

– низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 –низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетен-

ций. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья 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 прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине 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 обу-

чающихся. 

 
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

5.1 Основная литература:  

 

1. Альтшуллер, Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобрета-

тельских задач [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Альпина Паблишер, 

2016. — 402 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915077 

2. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и твор-

ческом подходе к решению проблем: Учебное пособие / О'Коннор Д., Макдермотт И., - 9-е 

изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5289-1 Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913068 

3. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей : учеб. по-

собие / Н.А. Шпаковский. — 2-е изд., стереотип. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=759970 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915077
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913068
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=759970
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5.2. Дополнительная литература:  

1. Ревенков, Алексей Владимирович. Теория и практика решения технических 

задач : учебное пособие для студентов втузов / А. В. Ревенков, Е. В. Резчикова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : [ИНФРА-М], 2013. - 383 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 373-379. - ISBN 9785911347505. - ISBN 9785160064871, (19 экз) 

2. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие / А.П. Гарнов, О.В. 

Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005709-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461762 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 153 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7574-1. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF 

4. Меерович, Марк Иосифович. Технология творческого мышления [Текст] / 

М. Меерович, Л. Шрагина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 

505 с. : ил. - Библиогр.: с. 497-505. - ISBN 978-5-9614-5452-9, (2 экз) 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. URL: http://www.minfin.ru/ru/ – официальный сайт Министерства финансов 

РФ; 

2.  URL: http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С – разработчика средств 

для автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов дея-

тельности и типов финансирования; 

3. URL: http://www.consultant.ru/ – официальный сайт компании «Консуль-

тантПлюс» – общероссийская сеть распространения правовой информации; 

4. URL: http://www.garant.ru/ – официальный сайт компании «Гарант» – ин-

формационно-правовой портал. 

5. URL:https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. Круп-

нейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных 

статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-

технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. 

6. "Лекториум ТВ" - видеолекции ведущих лекторов России - 

http://www.lektorium.tv/. 

7. Научная электронная библиотека (НЭБ) - http://www.elibrary.ru/. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса «Алгоритмы решения нестандартных задач» осуществляется в тес-
ном взаимодействии с другими экономическими дисциплинами. Форма и способы изуче-
ния материала определяются с учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случа-
ях необходимо обеспечить сочетание изучения теоретического материала, научного тол-
кования того или иного понятия, даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной ра-
ботой студентов, выполнением практических заданий, подготовкой сообщений и докла-
дов. 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, мо-
нологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, тео-
ретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представ-
ления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного 
и ясного изложения с использованием образовательных технологий. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обу-
чающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461762
https://biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1c.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lektorium.tv/
http://www.elibrary.ru/
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лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии 
с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в це-
лостном, систематизированном виде.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формиро-
вании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 
освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм 
организации учебного процесса. 

Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную лите-
ратуру по заявленной теме и обратить внимание на те вопросы, которые предлагаются к 
рассмотрению в конце каждой темы. При изучении основной и дополнительной литерату-
ры, студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 
знания, умения, навыки и компетенции при выполнении следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, со-

держащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых мето-
дов, характера их использования в практической деятельности менеджера; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в перио-
дической и специальной литературе; 

5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствова-
ния учебного курса; 

6) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, вы-
ступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих науч-
ных обществ, круглых столах и диспутах по антикоррупционным проблемам.  

Практические занятия – являются формой учебной аудиторной работы, в рамках 
которой формируются, закрепляются и представляются студентами знания, умения и 
навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате, 
так в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем 
формулируются практические задания, требования и методические рекомендации к их 
выполнению, которые представляются в фонде оценочных средств учебной дисциплины. 

В ходе самоподготовки к практическим занятиям студент осуществляет сбор и об-
работку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые источ-
ники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы, ресурсы 
сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы объекта иссле-
дования.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каж-
дой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Алгоритмы решения нестан-
дартных задач» проводится с целью закрепления и систематизации теоретических знаний, 
формирования практических навыков по их применению при решении задач в выбранной 
предметной области. Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополни-
тельной литературы, проработка и повторение лекционного материала, материала учебной 
и научной литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовка домашних зада-
ний, а также к контролируемой самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов по данному учебному курсу предполагает по-
этапную подготовку по каждому разделу в рамках соответствующих заданий: 

Первый этап самостоятельной работы студентов включает в себя тщательное изу-
чение теоретического материала на основе лекционных материалов преподавателя, реко-
мендуемых разделов основной и дополнительной литературы, материалов периодических 
научных изданий, необходимых для овладения понятийно-категориальным аппаратом и 
формирования представлений о комплексе теоретического и аналитического инструмен-



 

 

 

стр. 28 из 29 

тария, используемого в рамках данной отрасли знания. 
На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному 

разделу студенты выполняют расчетно-графические задания, нацеленные на формирова-
ние умений и навыков в рамках заявленных компетенций. На данном этапе студенты осу-
ществляют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного зада-
ния, обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной препода-
вателем, формулируют выводы, готовят практические рекомендации, материалы для пуб-
личного их представления и обсуждения.  

На сегодняшний день тестирование – один из самых действенных и популярных 
способов проверить знания в изучаемой области. Тесты позволяют очень быстро прове-
рить наличие знаний у студентов по выбранной теме. Кроме того, тесты не только прове-
ряют знания, но и тренируют внимательность, усидчивость и умение быстро ориентиро-
ваться и соображать. При подготовке к решению тестов необходимо проработать основ-
ные категория и понятия дисциплины, обратить внимание на ключевые вопросы темы. 

Под контролируемой самостоятельной работой (КСР) понимают совокупность 
заданий, которые студент должен выполнить, проработать, изучить по заданию под руко-
водством и контролем преподавателя. Т.е. КСР – это такой вид деятельности, наряду с 
лекциями, лабораторными и практическими занятиями, в ходе которых студент, руковод-
ствуясь специальными методическими указаниями преподавателя, а также методическими 
указаниями по выполнению расчетно-графических заданий, приобретает и совершенству-
ет знания, умения и навыки, накапливает практический опыт. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов осуществляется еженедель-
но в соответствие с программой занятий Описание заданий для самостоятельной работы 
студентов и требований по их выполнению выдаются преподавателем в соответствии с 
разработанным фондом оценочных средств по дисциплине «Алгоритмы решения нестан-
дартных задач». 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – до-
полнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способ-
ствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 
преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 
здоровья. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (при необходимости) 

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения 
При изучении дисциплины «Алгоритмы решения нестандартных задач» использу-

ется следующее программное обеспечение: MicrosoftPowerPoint, MicrosoftWord, 
MicrosoftExcel. 

8.2 Перечень информационных справочных систем 
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам: 
Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://www.biblioclub.ru) 
Электронная библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.com) 
Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)  
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (https://znanium.com) 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru (http://www.book.ru) 
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 
«Консультант студента» (www.studentlibrary.ru)  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащен-

ность 

1.  Занятия лек-

ционного типа  

Аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Of-

fice 2016). Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А, 4033Л, 

4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л  

2.  Занятия семи-

нарского типа 

Аудитории А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, а также 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, но-

утбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Office 

2016). Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н, 203Н, 

А203Н 

3.  Лаборатор-

ные занятия 

Учебная мебель, Интерактивная доска PlusBoardfax, 

ПК – 20 шт.  (станции рабочие Dell и Lenovo - 4 шт) 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», 

программой экранного увеличения и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. Ауд. 201н-203н 

4.  Групповые и 

индивидуаль-

ные консуль-

тации 

Кафедра экономики и управления инновационными системами ауд. 205Н 

5.  Текущий кон-

троль, проме-

жуточная атте-

стация 

Аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Of-

fice 2016). Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А, А208Н, 

202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, 2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 

4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 

201Н, 202Н, 203Н, А203Н 

6.  Самостоятель-

ная работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экран-

ного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Ауд.213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н 

 


