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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 

Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным стан-

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

подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, в рамках которой пре-

подается дисциплина. 

Цель дисциплины: 

- знакомство студентов с одним из важнейших направлений объектно- ориентиро-

ванного программирования - визуальным программированием; 

- изучение методов и технологий создания многозвенных приложений доступа к 

данным в СВП Delphi. 

- расширение понятий о методах доступа и манипулирования данными БД. Дать 

навыки практической разработки многозвенных Windows-приложений доступа к БД в 

СВП Delphi. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 ознакомить с приемами разработки Windows-приложений доступа к БД в 

ИСР Delphi; 

 расширить понятия о методах доступа и манипулирования данными БД; 

 дать навыки практической разработки многозвенных Windows-приложений 

доступа к БД в СВП Delphi; 

 дать навыки практической разработки БД SQL сервера Firebird. 

 
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
«Основы программирования» – вариативная дисциплина. Дисциплина Б1.В.07 

«Основы программирования» изучается в 4-м семестре и использует разносторонние 

знания, полученные в предыдущих семестрах. Преподавание дисциплины ведется в виде 

лекций, лабораторных и самостоятельных занятий. Лекционная часть дается студентам в 

электронном виде. Большая часть лекционного материала дается в интерактивном режи-

ме. Основная цель лабораторных занятий - углубленное изучение методов программиро-

вания. 

Студенты, обучающиеся дисциплине «Основы программирования» должны вла-

деть навыками разработки и применения алгоритмических и программных решений в об-

ласти прикладного программного обеспечения. Слушатель должен быть готов использо-

вать знания, полученные в рамках дисциплины «Основы программирования» в своей 

практической и научно-теоретической деятельности.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся профессиональных компетенций: ПК-2 
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 Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 



(или её части) 
знать уметь владеть 

ПК-2 Владеет принципа-

ми создания элек-

тронных языковых 

ресурсов 

знать основные 

методы, спосо-

бы и средства 

программиро-

вания сложных 

приложений в 

среде Delphi; 

основы кон-

цепций, син-

таксической и 

семантической 

организации, 

методов ис-

пользования и 

парадигм языка 

программиро-

вания Delphi. 

уметь составлять 

и контролировать 

план выполняе-

мой работы по 

разработке про-

грамм, планиро-

вать необходимые 

для выполнения 

работы ресурсы, 

оценивать резуль-

таты собственной 

работы; иметь ба-

зовые знания по 

структуре много-

звенных прило-

жений; уметь при 

решении кон-

кретной задачи 

профессионально 

грамотно сфор-

мулировать зада-

чу программиро-

вания, реализо-

вать ее в данной 

языковой среде, 

выполнить необ-

ходимое тестиро-

вание или вери-

фикацию постро-

енной программы. 

владеть навыка-

ми проектиро-

вания ИС в со-

ответствии с за-

дачей предмет-

ной области; 

приобрести 

опыт деятельно-

сти по разработ-

ке программ на 

языке програм-

мирования 

Delphi, в частно-

сти, иметь опыт 

разработки ал-

горитмов, опи-

сания структур 

данных, описа-

ния основных 

базовых кон-

струкций. 

ПК-2 Знает основные методы, способы и средства программирования сложных 

приложений в среде Delphi; основы концепций, синтаксической и семантической органи-

зации, методов использования и парадигм языка программирования Delphi. Умеет со-

ставлять и контролировать план выполняемой работы по разработке программ, планиро-

вать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной 

работы; имеет базовые знания по структуре многозвенных приложений; при решении 

конкретной задачи профессионально грамотно сформулировать задачу программирова-

ния, реализовать ее в данной языковой среде, выполнить необходимое тестирование или 

верификацию построенной программы. Владеет навыками проектирования ИС в соответ-

ствии с задачей предметной области; опытом деятельности по разработке программ на 

языке программирования Delphi, в частности, разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

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

ние по видам работ представлено в таблице 

 



Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

4 

Контактная работа, в том числе: 30,3 30,3 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

Занятия лекционного типа 14 14 

Лабораторные занятия   14 14 

Занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия)   
- - 

Иная контактная работа:  2,3 2,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 51 51 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка со-

общений, презентаций) 
31 31 

Подготовка к текущему контролю  - - 

Контроль: 26,7 26,7 

Подготовка к экзамену 26,7- 26,7- 

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
30,3 30,3 

зач. ед 3 3 

 
2.2 Структура учебной дисциплины  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре  

 

№ Наименование тем 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Основные понятия визуального програм-

мирования. СВП Delphi 
4 2 

 
2 8 

2. 
Основные компоненты разработки 

приложений СВП Delphi 
12 6 

 
6 20 

3. 
Создание клиент-серверных приложе-

ний в СВП Delphi. 
12 6 

 
6 23 

 Всего по разделам дисциплины: 28 14 
 

14 51 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 ИТОГО по дисциплине 108     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СР – самостоятельная работа студента. 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины: 

 
2.3.1 Занятия лекционного типа 



 

№  
Наименование  

раздела/модуля 
Содержание раздела/модуля 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Основные поня-

тия визуального 

программирова-

ния. ИСР Delphi 

Характеристика проекта. Состав проекта. Файл 

проекта. Файлы формы. Файлы модулей. Файл ре-

сурсов. Параметры проекта. Разработка приложе-

ния. Простейшее приложение. Средства интегриро-

ванной среды разработки. Общая характеристика 

визуальных компонентов. Свойства, события, ме-

тоды. Форма — главный компонент приложения. 

Характеристики формы. Организация взаимодей-

ствия форм. Особенности модальных форм. Обра-

ботка исключительных ситуаций. Виды ошибок. 

Глобальная и локальная обработка, вызов исключи-

тельных ситуаций. 

Контрольные во-

просы 

2 Основные ком-

поненты разра-

ботки приложе-

ний ИСР Delphi 

Работа с меню: классы TMenu, TPopupMenu, кон-

структор меню. Класс однострочного редактора 

TEdit. Класс могострочного редактора TMemo. 

Отображение текста, класс TLabel. Работа со спис-

ками: класс TStrings, простой список ТListBox, 

комбинированный список ТComboBox. Стандарт-

ная кнопка ТButton. Использование переключате-

лей: переключатель с независимой фиксацией 

ТCheckbox, переключатель с зависимой фиксацией 

ТRadioButton, список переключателей с зависимой 

фиксацией ТRadioGroup. Объединение элементов 

управления: группа ТGroupBox, панель ТPanel. Ра-

бота с кнопками: кнопка с рисунком ТBitBtn, кноп-

ка быстрого запуска ТSpeedButton. Класс одно-

строчного редактора с маской ТMaskEdit. Таблицы: 

классы ТDrawGrid, ТStringGrid. Отображение гра-

фической информации ТImage. Панель с полосами 

прокрутки ТScrollBox. Работа со списками: класс 

ТCheckListBox. Элементы с закладками: одностра-

ничный блокнот ТTabControl, многостраничный 

блокнот ТPageControl. Список графических образов 

ТImageList. Использование индикаторов 

ТProgressBar. Работа с диапазоном значений: класс 

ТUpDown. 

Контрольные во-

просы 

3 Создание клиент 

- серверных при-

ложений в ИСВП 

Delphi. 

Особенности SQL сервера Firebird. Приложение 

IBExpert. Управление БД в Firebird. Одно-, двух- и 

трехуровневые приложения доступа к БД. Структу-

ра сервера приложений. Удаленный модуль досту-

па к данным TRemoteDataModule. Библиотека ти-

пов. Интерфейсы сервера приложений. Набор ком-

понентов «InterBase». Классы доступа к БД 

TIBDatabase, TIBTransaction. Доступ к объектам 

БД: классы TIBTable, TIBQuery, TIBStoredProc, 

TIBSQL. Интерфейс данных TDataSetProvider. До-

ступ к интерфейсам сервера приложений. COM 

технологии. Класс доступа к удаленному модулю 

данных TDCOMConnection. Вызов процедур и 

функций сервера приложений. Работа с данными 

БД посредством класса TClientDataSet, его методы, 

свойства и обрабатываемые события. 

Контрольные во-

просы 



 

2.3.2 Занятия семинарского типа  
Занятия семинарского типа не предусмотрены учебным планом. 

2.3.3. Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ Форма текущего контроля 

1 2 3 

1. Изучение среды разработки и методов со-

здания приложений в среде Delphi 

Опрос по теоретическому материалу 

Отчет по лабораторной работе. Про-

верка выполнения домашних работ 

2. Класс однострочного редактора TEdit. 

Класс могострочного редактора TMemo. 

Отображение текста, класс TLabel. Стан-

дартные кнопки. Работа с меню: классы 

TMenu, TPopupMenu, конструктор меню. 

Работа со списками: класс TStrings, про-

стой список ТListBox, 

комбинированный список ТComboBox. 

Опрос по теоретическому материалу. 

Отчет по лабораторной работе. 

Проверка выполнения домашних ра-

бот 

3. Использование переключателей: переклю-

чатель с независимой фиксацией 

ТCheckbox, переключатель с зависимой 

фиксацией ТRadioButton, список переклю-

чателей с зависимой фиксацией 

ТRadioGroup. Объединение элементов 

управления: группа ТGroupBox, панель 

ТPanel. Работа с кнопками: кнопка с ри-

сунком ТBitBtn, кнопка быстрого запуска 

ТSpeedButton. Класс однострочного редак-

тора с маской ТMaskEdit.Работа со спис-

ками: класс ТCheckListBox 

Опрос по теоретическому материалу. 

Отчет по лабораторной работе. 

Проверка выполнения домашних ра-

бот. Контрольная работа №1 

4. Элементы с закладками: одностраничный 

блокнот ТTabControl, многостраничный 

блокнот ТPageControl. Список графиче-

ских образов ТImageList. Использование 

индикаторов ТProgressBar. Работа с диапа-

зоном значений: класс ТUpDown. Ввод 

значений даты и времени: класс 

ТDateTimePicker. 

Опрос по теоретическому материалу. 

Отчет по лабораторной работе. Про-

верка выполнения домашних работ 

5. Таблицы: классы ТDrawGrid, ТStringGrid. 

Отображение графической информации 

ТImage. Панель с полосами прокрутки 

ТScrollBox. 

Опрос по теоретическому материалу. 

Отчет по лабораторной работе. Про-

верка выполнения домашних работ 

6. Особенности SQL сервера Firebird. При-

ложение IBExpert. 

Управление БД в Firebird. Разработка 

структуры БД проекта 

Опрос по теоретическому материалу. 

Проверка выполнения домашних ра-

бот 

7. Разработка базы данных СУБД в Firebird Опрос по теоретическому материалу 

Отчет по лабораторной работе. Само-

стоятельная работа 

8. Создание сервера приложений. Методы 

доступа. Набор компонентов «InterBase». 

Опрос по теоретическому материалу 

Отчет по лабораторной работе. 



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ Форма текущего контроля 

1 2 3 

Классы доступа к БД TIBDatabase, 

TIBTransaction. Доступ к объектам БД: 

классы TIBTable, TIBQuery, 

TIBStoredProc, TIBSQL. 
9. Создание сервера приложений. Библиоте-

ка типов. Интерфейсы сервера приложе-

ний. Интерфейс данных TDataSetProvider. 

Опрос по теоретическому материалу 

Проверка выполнения домашних ра-

бот  

10. Клиентское приложение. Удаленный мо-

дуль доступа к данным 

TRemoteDataModule. 

Опрос по теоретическому материалу 

Проверка выполнения домашних ра-

бот 

Контрольная работа №2 

11. Доступ к интерфейсам сервера приложе-

ний. COM технологии. Класс доступа к 

удаленному модулю данных 

TDCOMConnection. 

Опрос по теоретическому материалу 

Проверка выполнения домашних ра-

бот 

12. Вызов процедур и функций сервера при-

ложений. 

Индивидуальное задание 

13. Работа с данными БД посредством класса 

TClientDataSet, его методы, свойства и об-

рабатываемые события. 

Индивидуальное задание 

14. Вызов процедур и функций сервера при-

ложений. 

Индивидуальное задание 

 

2.3.4 Курсовые работы – не предусмотрены 

 

2.4  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающегося по дисциплине 

Целью самостоятельной работы студента является углубление знаний, полученных 

в результате аудиторных занятий. Вырабатываются навыки самостоятельной работы. За-

крепляются опыт и знания полученные во время лабораторных занятий. 

 

№  
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 кафедры прикладной математи-

ки факультета компьютерных технологий и прикладной математики 

ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы, 

утвержденные на заседании кафедры прикладной математики факуль-

тета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО 

«КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.  

2 
Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, утвер-

жденные на заседании кафедры прикладной математики факультета 

компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО 

«КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.  

3 Подготовка докладов 
Методические указания для подготовки эссе, рефератов, курсовых 

работ, утвержденные на заседании кафедры прикладной математики 

факультета компьютерных технологий и прикладной математики 



ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.  

4 
Подготовка к текущему 

контролю 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы, 

утвержденные на заседании кафедры прикладной математики факуль-

тета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО 

«КубГУ», протокол №7 от 18.04.2018 г.  

 

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, лабораторные 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 лабораторных занятий является разбор практических ситуаций. 

Дополнительной целью лабораторных занятий является контроль усвоения пройденного 

материала. На лабораторных занятиях также осуществляется проверка выполнения зада-

ний.  

При проведении лабораторных 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. 

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 и соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 



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 бакалавра, 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 

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. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы  

1. Используя компоненты СВП Delphi разработать программное приложение 

«Убегающая кнопка». 

2. Используя компоненты СВП Delphi разработать программное приложение 

«Калькулятор». 

3. Используя компоненты СВП Delphi разработать программное приложение 

«Электронная таблица». 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 

ПК-2 Знает основные методы, способы и средства программирования сложных 

приложений в среде Delphi; основы концепций, синтаксической и семантической органи-

зации, методов использования и парадигм языка программирования Delphi. Умеет со-

ставлять и контролировать план выполняемой работы по разработке программ, планиро-

вать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной 

работы; имеет базовые знания по структуре многозвенных приложений; при решении 

конкретной задачи профессионально грамотно сформулировать задачу программирова-

ния, реализовать ее в данной языковой среде, выполнить необходимое тестирование или 

верификацию построенной программы. Владеет навыками проектирования ИС в соответ-

ствии с задачей предметной области; опытом деятельности по разработке программ на 

языке программирования Delphi, в частности, разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций.  

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. 

Контролируемая самостоятельная работа по темам 
Компонентом текущего контроля по дисциплине «основы программирования» яв-

ляются контролируемая самостоятельная работа в виде письменного решения типовых 

домашних контрольных.  

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 вариант. Максимальное количество баллов, которое студенты могут получить за пра-

вильное решение типовой контрольной, составляет 40 баллов. 

Выполнение лабораторных работ по всем темам 

Указания к выполнению лабораторных работ представлено в приложении. 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:  

ПК-2 Знает основные методы, способы и средства программирования сложных 

приложений в среде Delphi; основы концепций, синтаксической и семантической органи-

зации, методов использования и парадигм языка программирования Delphi. Умеет со-

ставлять и контролировать план выполняемой работы по разработке программ, планиро-

вать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной 

работы; имеет базовые знания по структуре многозвенных приложений; при решении 

конкретной задачи профессионально грамотно сформулировать задачу программирова-

ния, реализовать ее в данной языковой среде, выполнить необходимое тестирование или 

верификацию построенной программы. Владеет навыками проектирования ИС в соответ-

ствии с задачей предметной области; опытом деятельности по разработке программ на 

языке программирования Delphi, в частности, разработки алгоритмов, описания структур 

данных, описания основных базовых конструкций. 
 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экза-

мен/зачет) 

1. Среда разработки приложений Lazarus (главное окно, инспектор объектов, редак-

тор форм, редактор кода, палитра компонентов). 

2. Главное меню Lazarus. Компоненты TLabel и TEdit. Кнопка TButton.  



3. Работа с компонентами Lazarus. Компоненты TForm, TPanel, TButton, TBitBtn и 

TSpeedButton. 

4. Работа с компонентами Lazarus. Панель и TSplitter. 

5. Типы данных. Применение переменных, констант, комментариев.  Значения, Вы-

ражения в Lazarus.  

6. Работа с символами и строками в Lazarus. Символьные типы данных. Строковые 

типы данных.  

7. Свойства компонентов для ввода строк в Lazarus. (TEdit , TLabelEdit, TMaskEdit).  

8. Основные стандартные функции для обработки строк в Lazarus. 

9. Функции-сообщения в Lazarus. Функция Application.MessageBox.  

10. Функция-запрос InputQuery в Lazarus. 

11. Логические типы, конструкции и компоненты в Lazarus. 

12. Работа с флажками и радиокнопками TCheckBox, TCheckGroup, TRadioButton, 

TRadioBox в Lazarus. 

13. Управляющая конструкция IF  в Lazarus. 

14. Операциям с числами, их преобразовании в другие типы данных, вывод на экран в 

нужном формате. 

15. Работа с подпрограммами в Lazarus. Область видимости переменных.  

16. Работа с циклами for, while, и переключателем case.  

17. Работа с циклами, инструкции break и continue. 

18.  Условный цикл repeat…until.  

19. Работа с компонентом TTimer.  

20. Компоненты для работы с датой-временем. 

21. Стандартные функции для работы с датой и временем.  

22. Простые, многомерные и динамические массивы. 

23. Тип TStrings - базовый тип массивов строк. Компонент TMemo. 

24.  Компонент TMemo. Списки выбора TListBox и TComboBox. 

25. Работа с диалогами. Компонент-контейнер изображений TImage. 

26. Диалоги TOpenDialog и TSaveDialog. 

27. Диалог выбора цвета TColorDialog. TFontDialog - диалог выбора шрифта. 

28. TCalendarDialog - диалог выбора даты. TCalculatorDialog - диалог-калькулятор. 

29. Компонент TImage и диалоги TOpenPictureDialog, TSavePictureDialog. 

30. Способы организации главного меню, всплывающего меню и панели инструмен-

тов. Компонент TImageList. 

Методические рекомендации к сдаче экзамена и критерии оценки ответа 

Промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения 

в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходи-

мой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики препода-

вания учебных дисциплин. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций, обучающихся по 

дисциплине «Основы программирования» является экзамен. Студенты обязаны сдать эк-

замен в соответствии с расписанием и учебным планом.  

Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получе-

ние теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 

практических задач и является формой контроля усвоения студентом учебной программы 

по дисциплине, выполнения практических, контрольных.  

Форма проведения экзамена: устно.  

Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должен оцениваться как итог 



деятельности студента в семестре, а именно – по посещаемости лекций, результатам рабо-

ты на лекционных и практических занятиях, прохождения тестовых заданий, решения 

расчетно-графических заданий и задач, выполнения контролируемой самостоятельной ра-

боты.  

Студенты, у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не 

выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение семестра, 

проходят собеседование с преподавателем, в виде устного ответа на один теоретический 

вопрос и решения одного расчетно-графического задания. 

Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопро-

сы по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в ведомость и зачетную книж-

ку. 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий уро-

вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уро-

вень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с про-

белами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они 

оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетво-

рительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

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 (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. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

5.1 ______________________________________________________ Учеб-

ная литература:  

 

1. Аникеев, С.В. Разработка приложений баз данных в Delphi : самоучитель / С.В. 

Аникеев, А.В. Маркин. - М. : Диалог-МИФИ, 2013 - 160 с. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229741&sr=1. 

2. Соколова Ю. С. Разработка приложений в среде Delphi : учебное пособие для 

студентов вузов : [в 2 ч.]. Ч. 1 : Общие приемы программирования / Ю. С. Соколова, С. Ю. 

Жулева. - 2-е изд., стер. - М. : Горячая линия-Телеком, 2013 - 

https://e.lanbook.com/book/5196#authors 

3. Соколова Ю. С.Разработка приложений в среде Delphi : учебное пособие для 

студентов вузов : [в 2 ч.]. Ч. 2 : Компоненты и их использование / Ю. С. Соколова, С. Ю. 

Жулева. - 2-е изд., стер. - М. : Горячая линия-Телеком, 2013 - 

https://e.lanbook.com/book/5195#authors 

 
5.2. Периодическая литература:  

 

1. Подколзин В. В. СУБД Borland Interbase : структуры языка, методы доступа 

к данным в ИСВП Borland Delphi [Текст] : учебное пособие / В. В. Подколзин ; М-во обра-

зования и науки Рос. Федерации, КубГУ. - Краснодар : [КубГУ], 2004. 

2. Осипов Д. Базы данных и Delphi. Теория и практика. БХВ-Петербург, 2015 - 

http://znanium.com/catalog/product/355202.  

3. Белов, В.В. Программирование в DELPHI: процедурное, объектно- ориенти-

рованное, визуальное [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Белов, В.И. Чистяко-

ва. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2014. — 240 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/64091 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных 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  

 

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/ 

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/


6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской плат-

форме научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссерта-

ций 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 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с ком-

пьютеров библиотеки) 

 

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 "Образова-

ние 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 

 

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 техноло-

гий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

http://icdau.kubsu.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/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/


 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса «Основы программирования» осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с другими математическими дисциплинами.  

Форма и способы изучения материала определяются с учетом специфики изучае-
мой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание изучения теоретиче-
ского материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого в учебниках и 
лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических заданий, под-
готовкой сообщений и докладов. 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается ос-
новной систематизированный материал. В ходе лекционных занятий разбираются свой-
ства, методы и события основных объектов СВП Delphi, приводятся примеры их исполь-
зования, проводится анализ наиболее распространенных ошибок реализации. После про-
слушивания лекции рекомендуется выполнить упражнения, приводимые в аудитории для 
самостоятельной работы. 

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 
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 кур-
се проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периоди-
ческой и специальной литературе; 

5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 
учебного курса; 

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

По курсу предусмотрено проведение лабораторных занятий, на которых дается 
прикладной систематизированный материал. В ходе занятий разбираются готовые про-
граммные приложения использующие свойства, методы и события основных объектов 
СВП Delphi, а также приводятся примеры разработки программных приложений. После 
лабораторного занятия рекомендуется выполнить упражнения, приводимые в аудитории 
для самостоятельной работы. 



Лабораторные 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. 
При самостоятельной работе студентов необходимо изучить литературу, приведен-

ную в перечнях выше, для осмысления вводимых понятий, анализа предложенных подхо-
дов и методов разработки программ. Разрабатывая решение новой задачи студент должен 
уметь выбрать эффективные и надежные структуры данных для представления информа-
ции, подобрать соответствующие алгоритмы для их обработки, учесть специфику языка 
программирования, на котором будет выполнена реализация. Студент должен уметь вы-
полнять тестирование и отладку алгоритмов решения задач с целью обнаружения и устра-
нения в них ошибок. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине (моду-
лю) «Основы программирования». В процессе самостоятельной работы студент приобре-
тает навык создания законченного программного продукта с использованием SQL СУБД и 
современных технологий доступа к данным. Примеры заданий для выполнения самостоя-
тельной работы перечислен в п. 2.3.4. 

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.  

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 типовых заданий, приобретает и совершенствует знания, уме-
ния 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 «Основы программирования». 

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, способ-

ствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 
преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 
здоровья. 

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

7.1 Перечень необходимого программного обеспечения 
При изучении дисциплины «Основы программирования» используется следующее 

программное обеспечение: Windows 10, Microsoft Office, Программа Borland Delphi 7.0. 
7.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам: 
- База данных рефератов и цитирования Scopus http://www.scopus.com/;  

http://www.scopus.com/


- Полная математическая база данных zbMATH https://zbmath.org/; 

- Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru/; 

- База данных Научной электронный библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/  

- База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru 

- Базы данных и аналитические публикации «Университетская информационная си-

стема РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru/  

 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1 2 3 

1.  Учебные аудитории 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па 

Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим 

программным обеспечением (ПО) Power Point. Ауд 320  

2.  Лабораторные заня-

тия 

Аудитория оснащенная оснащенный компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет», 
программой экранного увеличения и обеспеченный досту-

пом в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. Ауд. 320 

3.  Промежуточная атте-

стация 

Аудитория - кабинет ауд 320. 

4.  Самостоятельная ра-

бота 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения и обеспе-

ченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. Ауд. 320 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к ин-

формационно-

коммуникационной сети «Интер-

нет» и доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-

 

https://zbmath.org/
http://uisrussia.msu.ru/
https://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/


камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее до-

ступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное со-

единение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к ин-

формационно-

коммуникационной сети «Интер-

нет» и доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-

камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее до-

ступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное со-

единение по технологии Wi-Fi) 

 

 


