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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

«Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» является 
межпредметной дисциплиной, основная цель которой – совершенствование навыков создания научных и 
научно-публицистических текстов в сфере научных интересов обучающихся;

    Задачами курса является формирование у обучающихся следующих навыков и умений:
 - отбирать и анализировать существующие источники по теме научного исследования, продуктивно и корректно 
использовать в работе чужие идеи, избегая плагиата;
- создавать собственный уникальный научный продукт с опорой на существующую исследовательскую традицию;
- выбирать оптимальный функционально-деловой стиль для оформления результатов собственного исследования;
- понимать принципы построения структуры текста в научном, научно-популярном, официально-деловом и 
публицистическом стилях и применять эти знания на практике; 
- оформлять работу (в т.ч. библиографию) в соответствии со стандартами вуза, научного журнала, диссертационного 
совета и т.п.;
- эффективно взаимодействовать с редактором, рецензентом, научным оппонентом; 
- использовать программное обеспечение и онлайн-сервисы для создания, редактирования и презентации своего текста; 
применять навыки тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: пути разработки эффективных стратегий решения 
современных профессиональных
задач на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
Уметь: генерировать новые идеи для решения современных 
профессиональных задач
на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области
Владеть: навыками генерации идей для решения современных 
профессиональных задач
на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа.
Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения в
проблемной ситуации.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза
информации, методикой системного подхода для решения 
поставленной проблемной
ситуации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Плагиат vs цитата: этика научного исследования (2 час.)
Традиционные
Путь к созданию уникального научного продукта: от чтения к письму (2 час.)
Научный, научно-популярный, официально-деловой и публицистический стили: нормы и правила (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Способы и стандарты оформления библиографического аппарата (2 час.)
Цифровая грамотность исследования  (2 час.)
Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления. Разбор кейсов  (2 час.)
Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление  (2 час.)
Традиционные
Научные и учебно-методические жанры академического письма   (2 час.)
Типы научных публикаций. Базы данных цитирования. Структура научной статьи  (2 час.)
Структура и оформление магистерской диссертации  (2 час.)
Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите  (2 час.)
Деловое письмо и электронная корреспонденция. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом сообществе   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Взаимное рецензирование текстов, созданных студентами за время освоения курса. Саморедактура. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Создание текстов в различных жанрах академического письма. Создание неакадемиеских текстов. Составление 
презентаций для эффективного представления результатов профессиональной деятельности, подготовка 
иллюстративного материала (68 час.)
Традиционные
Работа со справочной литературой, изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных 
и научных текстов (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учебное пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 395 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9765-0987-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355
2. Базылев, В. Н. Академическое «письмо»: теоретические и прикладные аспекты : в 2 частях / В. Н. Базылев. – 2-е изд., 
перер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – Ч. 1. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821 (дата обращения: 13.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-2614-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розенталь, Д.Э. Литературное редактирование : [16+] / Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство Искусство, 
1961. – 359 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ;  Тюменский 
государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0930-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
3. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ¶Научная открытая электронная библиотека 
"Киберленинка"¶ https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://gramota.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» 
предусмотрены лекционные, практические занятия, КСР, самостоятельная работа. Контроль освоения дисциплины 
происходит в рамках зачета. 
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: презентация, лекция-беседа, анализ 
кейса по заданному алгоритму, рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора и т.п.  - призваны 
формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности.  При подготовке к лекции и при выполнении 
самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и 
утверждений.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков  создания 
уникального научного продукта и фиксации результатов научного исследования в виде текста. Главным их содержанием 
является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем. Практические занятия имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько 
групп:
1. Образцы типовых упражнений, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными технологиями написания, оформления, редактирования и презентации текстов в 
различных жанрах академического письма.
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен 
приобрести самостоятельно.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование  
профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа со словарями и справочниками, 
изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных и научных текстов;
- для закрепления и систематизации знаний: контрольные задания вопросы; тестирование.
- для формирования умений: создание текстов в различных жанрах академического и неакадемического письма в сфере 
специализации и научных интересов обучающихся. Составление презентаций для эффективного представления 
результатов профессиональной деятельности, подготовка иллюстративного материала. Разбор кейсов. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 апреля 2022 года, протокол ученого совета 
университета №10
Сертификат №: 6c d6 e6 d9 00 01 00 00 03 c6
Срок действия: с 25.02.22г. по 25.02.23г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИОСОЦИОЛОГИЯ

Код плана 010402-2022-О-ПП-2г00м-18

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (программа) Системы искусственного интеллекта (Artificial 
intelligence systems)

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Институт информатики и кибернетики

Кафедра социологии политических и региональных процессов

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2022



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №13 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49939

Составители:

кандидат философских наук, доцент Э. Б. Куприянычева

Заведующий кафедройсоциологии политических и региональных процессов

кандидат философских 
наук, 
В. А. Кузнецов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры социологии политических и региональных процессов.
Протокол №№8 от 23.03.2022.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Системы искусственного 
интеллекта (Artificial intelligence systems) по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
 А. В. Куприянов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными 
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человеческое сообщество (2 час.)
Социальный статус, борьба за власть, агрессия и эгоизм в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты полового и родительского поведения. (2 час.)
Традиционные
Биосоциология как междисциплинарная наука (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Влияние генетики на поведение животных и людей. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (2 час.)
"Биология добра и зла" Роберта сапольского. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты родительского поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть. (2 час.)
Статус и язык телодвижений в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Потенциал теории игр и компьютерных симуляций для биосоциологии. (2 час.)
Истоки человеческой деструктивности. (2 час.)
"Эффект Люцифера" и подчинение авторитету. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эксперименты Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. (1 час.)
Влияние микробов на людей и животных. (1 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть и территорию. (1 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (1 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Человек - альтруистичное животное. Анализ работы "Взаимопомощь среди животных и людей" П.А.Кропоткина (10 
час.)
Влияние  микробов и людей на человека и животных. Аланна Колен "Как микробы управляют людьми". (12 час.)
Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (15 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (14 час.)
"Анатомия человеческой деструктивности" Э.Фромма. (12 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Photoshop (Adobe)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
5. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (ЗАО "1С")
2. 1С:Предприятие (Фирма 1С)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. ACDLabs Freeware
4. Microsoft Office Word Viewer



5. Mozilla Firefox
6. Adobe Flash Player
7. STATISTICA (demo)
8. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
9. Djvu Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Князева, Е. Н.  Философия науки. Междисциплинарные стратегии исследований : учебник для вузов / Е. Н. Князева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05131-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453974 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453974
2. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08348-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452207 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452207
3. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08350-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452312 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452312
4. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08222-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452052 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452052
5. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08288-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452707 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452707

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кропоткин, П. А.  Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / П. А. Кропоткин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07192-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455670 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455670
2. Деркач, А. А.  Политическая психология : учебник для бакалавров / А. А. Деркач, Л. Г. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3032-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425908 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425908

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине проводятся следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
формировать у обучающихся способность применять принципы и способы профилактики в профессиональной 
деятельности в процессе решения задач 

Задачи:
- изучить способы предупреждения и профилактики личной профессиональной деградации, профессиональной 
усталости, профессионального «выгорания» ;
- развить умение выбирать средства психогигиены и психопрофилактики с целью предупреждения личной 
профессиональной деградации, профессиональной усталости профессионального «выгорания» владеть: навыками 
предупреждения 
личной профессиональной деградации, профессиональной усталости профессионального «выгорания»;
- формировать навыки предупреждения 
личной профессиональной деградации, профессиональной усталости профессионального «выгорания»;
-конкретизировать средства рациональной организации документооборота в социальной службе в контексте целей и 
задач психогигиены треда бакалавра социальной работы 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с 
использованием 
информационных 
технологий и систем 
автоматизированного 
проектирования и 
передового опыта 
разработки 
конкурентоспособных 
изделий

ПК-2.2 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области; Уметь: анализировать научные достижения; Владеть: 
генерированием новых идей;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: доступные источник информации; Уметь: осуществлять 
поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
Владеть: вариантами решения поставленной проблемной 
ситуации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с использованием 
информационных технологий 
и систем 
автоматизированного 
проектирования и передового 
опыта разработки 
конкурентоспособных 
изделий

Конечно-элементное моделирование 
технологических процессов, 
Междисциплинарная оптимизация, 
Механика композитов, 
Управление инновационными 
проектами, 
Вычислительный эксперимент в 
авиационной технике, 
Технологии программирования на 
языках высокого уровня, 
Моделирование процессов жизненного 
цикла изделий авиационной техники, 
Корпоративное управление, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Проектирование конструкций самолетов, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Конечно-элементное моделирование 
технологических процессов, 
Междисциплинарная оптимизация, 
Управление инновационными 
проектами, 
Моделирование процессов жизненного 
цикла изделий авиационной техники, 
Корпоративное управление, 
Испытания авиационных конструкций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-2.2 Междисциплинарная оптимизация, 
Механика композитов, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Междисциплинарная оптимизация, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Испытания авиационных конструкций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Теория принятия решений и системный 
анализ, 
Системы воздушного транспорта, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Теория принятия решений и системный 
анализ, 
Системы воздушного транспорта, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Соотношение понятий «психогигиена» и «психопрофилактика». (2 час.)
Традиционные
Понятие профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание (2 час.)
Профессиональные деструкции и деформация личности. (2 час.)
Профессиональный риск: понятие, виды. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Психогигиена эмоционального выгорания (2 час.)
Традиционные
Особенности коммуникативных конфликтов в профессиональной деятельности. (2 час.)
Психогигиена    профессиональных конфликтов как основа профессиональной деятельности. (2 час.)
Теория консервации ресурсов (COR-теория) и профессиональное выгорание. (2 час.)
Средства психопрофилактики профессиональных рисков работников. (2 час.)
Комплексная психодиагностика стресса Н.Е.Водопьяновой. (2 час.)
Психологический анализ влияния профессиональной деятельности (В.Б.Никишина и Т.Д.Василенко). (2 час.)
Понятие «ресурсов преодоления стресса». Личностные  и   социальные  ресурсы     преодоления профессионального   
выгорания. (2 час.)
Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурса стрессоустойчивости. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
 (0 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Средства оптимизации функциональных состояний персонала учреждений. (10 час.)
Традиционные
Организационные факторы, вызывающие профессиональный стресс. (51 час.)
Средства психогигиены в организации труда персонала.   (4 час.)
Организационные средства психопрофилактики профессиональных рисков. (4 час.)
Организация рабочего места как фактор профессионального выгорания. (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое обсуждение, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

4 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Авдеева, Д. А. Организационно-управленческие методы противодействия «профессиональному выгоранию» 
персонала высшего учебного заведения: (на материалах Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 
кафедра менеджмента и государственного управления) / Д. А. Авдеева ;  Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Орел : б.и., 2020. – 76 с. : табл.,схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596706 (дата обращения: 26.06.2022). – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596706 (

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии / отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. 
Журавлев, А. Н. Занковский ;  Российская Академия Наук [и др.]. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 712 с. : 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628 (дата обращения: 
26.06.2022). – ISBN 978-5-9270-0303-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
430628

Открытый ресурс

2
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430
628

URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
430628

Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий данного типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде  зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Социальная экспертиза управленческих решений» состоит в систематизации у обучающихся знаний 
о типологии, условиях, факторах качества решений, формировании навыков осуществления процедуры организации и 
контроля исполнения, оценки эффективности решений и ответственности за их последствия.

Задачи: 
- систематизировать знания о научных достижениях профессиональной предметной области;
- развивать навыки поиска и анализа информации, способствующие разработке, принятию и оценке управленческого 
решения;
- совершенствовать навыки разработки альтернативных вариантов решения;
- совершенствовать опыт оценки управленческих решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

ЗНАТЬ: научные достижения профессиональной предметной 
области
УМЕТЬ: генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
ВЛАДЕТЬ: опытом демонстрации способности генерировать 
новые идеи на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

ЗНАТЬ: основные доступные источники информации
УМЕТЬ: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации
ВЛАДЕТЬ: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Цели и задачи экспертизы в управленческой практике. (2 час.)
Тема 4. Качество и эффективность управленческих решений. (2 час.)
Тема 10. Принципы подбора экспертов. (2 час.)
Тема 14. Формы представления результатов экспертной деятельности. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Функциональное содержание управленческих решений (4 час.)
Тема 8. Методологические, организационно-технологические основы экспертизы управленческих решений. (4 час.)
Тема 9. Информационные технологии в организации и проведении экспертизы управленческих решений. (4 час.)
Тема 12. Принципы формирования экспертных групп. (4 час.)
Тема 15. Отчет по результатам экспертизы: принципы и этапы построения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Классификация (топология) управленческих решений.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 5. Место экспертизы в управленческой практике.  (12 час.)
Тема 6. Виды и формы экспертизы. (14 час.)
Тема 7. Функции экспертизы в в профессиональной деятельности (14 час.)
Тема 11. Методы экспертизы: понятие и классификация. (14 час.)
Тема 13. Технологии экспертной деятельности (10 час.)
Тема 16. Проблема использования результатов экспертизы в управленческой практике. (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое собеседование, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 384 с. : ил., табл., схем.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685089
2. Киселев, А. А. Принятие управленческих решений: учебник для магистратуры : [16+] / А. А. Киселев. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 182 с. : ил., табл. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648
3. Саморуков, В. И. Управленческие решения: учебное пособие для обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки : [16+] / В. И. Саморуков, А. О. Пешков ;  
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 163 с. : ил.   – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576290
4. Люханова, С. В. Принятие управленческих решений : учебное пособие : [16+] / С. В. Люханова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2021. – 144 с. : ил., табл.   – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Штер, Н. Информация, власть и знание / Н. Штер. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 572 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598531
2. Новиков, Д. А. Методология управления / Д. А. Новиков. – Москва : Либроком, 2011. – 129 с.   – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82821
3. Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва 
: Дашков и К°, 2020. – 495 с. : ил.   – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
4. Экспертиза образовательных систем в условиях инклюзии : учебное пособие : [16+] / сост. З. В. Крецан, И. С. 
Морозова ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. 
– 175 с. : ил. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684877

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- сформировать знания в сфере сетевой коммуникации и освоить основные сетевые эффекты коммуникации, а также 
методы социологического анализа социальных сетей и интернет-сообществ для выработки эффективной стратегии 
управления сетевой коммуникацией.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать понятие оффлайн- и онлайн-сообществ, специфику социальных сетей; 
- рассмотреть основные сетевые эффекты коммуникации и их роль в функционировании социальных сетей для 
выработки эффективной стратегии управления сетевой коммуникацией; 
- сформировать умения и навыки применения методов социологического анализа социальных сетей: количественных и 
качественных показателей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: - на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области эффекты сетевой 
коммуникации и их влияние на функционирование социальных 
сетей, а также просоциальные компоненты деятельности 
интернет-сообществ; 

Уметь: - собирать и анализировать базы информационных 
данных о социальных сетях и интернет-сообществах на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области для генерирования новых идей; 

Владеть: - методами социологического анализа социальных 
сетей и интернет-сообществ на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как 
«цифровое общество», «сетевая коммуникация», «социальная 
сеть», «интернет-сообщество», а также их взаимосвязь и виды. 

Уметь: - применять на практике способы оценки социальных 
сетей и интернет-сообществ для поиска стратегии действий 
поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода. 

Владеть: - методами оценки количественных и качественных 
показателей социальных сетей и интернет-сообществ для 
выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (2 час.)
Тема 2. Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (2 час.)
Тема 3. Основные виды сетевых эффектов: прямые, косвенные, межсетевые и социальные  (2 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (2 час.)
Тема 3. Основные сетевые эффекты коммуникации  (4 час.)
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ  (4 час.)
Тема 6. Социализация и сетевой эффект. Их влияние на функционирование социальных сетей  (0 час.)
Тема 7. Просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ  (2 час.)
Тема 8. Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (2 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Понятие эффекта сети (закон Меткалфа)  (2 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (12 час.)
Тема 2. Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (12 час.)
Тема 3. Основные сетевые эффекты коммуникации  (14 час.)
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ (14 час.)
Тема 8. Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (12 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа¶

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 397с.
2. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (998 Кб)
3. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики [Текст] : [учеб. пособие для с. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 424 с.
4. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490014 (дата обращения: 
26.06.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490014_Чугунов_Социальная_информатика

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472779
2. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469862
3. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и функционирования : учебник для вузов / И. 
М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475753 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-475753
4. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования : учебное пособие для вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476511 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sociologiya-mediakultury-i-mediaobrazovaniya-476511

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Электронный научный журнал "Медиаскоп" http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс

4
«Системный Блокъ» — издание о цифровых 
технологиях в гуманитарных науках, искусстве, 
образовании

https://sysblok.ru/ Открытый ресурс

5 Журнал "Цифровая социология" https://digitalsociology.guu.ru/jour Открытый ресурс

6
Медиалогия - мониторинг СМИ и соцсетей. 
Инструмент оценки эффективности 
коммуникаций

https://www.mlg.ru/ Открытый ресурс

7 Brand Analytics - система мониторинга и анализа 
социальных медиа и СМИ https://br-analytics.ru/ Открытый ресурс

8
MediaMetrics — российский новостной 
агрегатор, измеритель рейтинга сайтов и 
интернет-радио

https://mediametrics.ru/rating/ru/vkontakte.ru/d
ay.html Открытый ресурс

9 Журнал “Цифровая социология” https://digitalsociology.guu.ru/jour/index Открытый ресурс
10 Яндекс.Вордстат, статистика запросов https://wordstat.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 Тематический каталог Медиа. Официальный 
сайт ВЦИОМа

https://wciom.ru/tematicheskii-katalog/mass-me
dia Открытый ресурс

12 СМИ и Интернет. Фонд общественного мнения https://fom.ru/ Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Wiley Journal Database Профессиональная база данных, 
Договор_Wiley_920_30_06_2022

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

8 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: для закрепления и 
систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций); 
- самостоятельная работа, обеспечивающая освоение нового материала,
 - работа с дополнительной учебной и научной литературой, включает в себя составление плана текста и 
конспектирование по вопросам для устного опроса.
Отдельным видом самостоятельной работы является подготовка к зачету.
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся должен 
выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся целостное профессиональное представление об основах устойчивого развития 
экономики, способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках с учетом 
эффективного управления природными ресурсами, способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада в соответствии с тематикой дисциплины.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение мировых тенденций в области построения устойчивой экономики и глобальных вызовов в современном мире, 
государственного регулирования устойчивой экономики, стратегий поведения экономических агентов на различных 
рынках с учетом эффективного управления природными ресурсами;
- приобретение умений разрабатывать стратегии поведения экономических агентов внедрении элементов экономики 
замкнутого цикла;
- формирование навыков разработки стратегии поведения экономических агентов с учетом вопросов потребления и 
механизмов финансирования в условиях устойчивого развития экономики;
- формирование механизма, запускающего необратимый процесс положительной трансформации организации;
– четкое представление об устойчивом развитии организации по установлению долгосрочных целей в контексте 
экологических, социальных и экономических тенденций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере устойчивого развития на основе 
доступных источников информации;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления устойчивым 
развитием;
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению устойчивым развитием на основе критического 
анализа проблемных ситуаций.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса; Тема 4. Влияние государства на 
экономику устойчивого развития (2 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики; Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 
развития (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса (4 час.)
Тема 4. Влияние государства на экономику устойчивого развития (4 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики (3 час.)
Тема 6. Потребление в условиях устойчивого развития (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к тестированию (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 7. Кластерный подход к управлению устойчивым развитием экономики региона (10 час.)
Тема 8. Методы оценки и управления устойчивым развитием регионов в условиях цифровой трансформации (24 час.)
Тема 9. Оценка устойчивого развития промышленных предприятий (24 час.)
Тема 10. Циркулярная экономика (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс)

3 Самостоятельная работа

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы)

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и устойчивое развитие : учебное пособие / 
Д. А. Корепанов ;  Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 (дата обращения: 15.11.2021). – Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 
978-5-8158-2031-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
2. Роик, В. Д.  Экономика развития: неравенство, бедность и развитие : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11787-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457175 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/457175
3. Завьялова, Е. Б.  Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. 
Студеникин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08409-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451076 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/451076

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Каракеян, В. И.  Экономика природопользования : учебник для среднего профессионального образования / В. И. 
Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-9916-4371-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450942 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450942
2. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 26.10.2021). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 
978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Цели ООН в области устойчивого развития https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

3 Портал информационной поддержки 
"Внешнеэкономическая деятельность" http://ves-rf.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Базы данных издательства Springer Nature

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Договор_SpringerNature_909_30_06_2022, 
Договор_SpringerNature_910_30_06_2022, 
Заявление-21-1813-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Стратегии устойчивого бизнеса» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций);



 составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение тестов и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 апреля 2022 года, протокол ученого совета 
университета №10
Сертификат №: 6c d6 e6 d9 00 01 00 00 03 c6
Срок действия: с 25.02.22г. по 25.02.23г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Код плана 010402-2022-О-ПП-2г00м-18

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (программа) Системы искусственного интеллекта (Artificial 
intelligence systems)

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.15

Институт (факультет) Институт информатики и кибернетики

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2022



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №13 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49939

Составители:

доктор технических наук, зав.кафедрой Д. В. Антипов

Заведующий кафедройпроизводства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении

доктор технических наук, 
доцент
Д. В. Антипов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в 
машиностроении.
Протокол №15 от 28.03.2022.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Системы искусственного 
интеллекта (Artificial intelligence systems) по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
 А. В. Куприянов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Технологии и методы повышения производительности труда» является формирование у 
обучающихся знаний технологий и методов повышения производительности труда, умений применять технологии и 
методы повышения производительности труда, навыков внедрения и использования технологий и методов повышения 
производительности труда. 
Задачи: приобретение знаний, необходимых для повышения производительности труда на предприятии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает технологии и методы повышения производительности 
труда
Умеет применять комплексную программу повышения 
операционной эффективности и производительности труда. 
Имеет навык внедрения и использования методов, моделей, 
программных продуктов повышения производительности 
труда;
;
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает методы разработки и реализации программных решений 
проблемных ситуаций.
Умеет применять методы критического анализа для решения 
проблем повышения операционной эффективности
Имеет навык решать задачи повышения производительности 
труда;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

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

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока. Построение 
карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S: - Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. 
Повседневная деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования 
TPM - Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания оборудования. Анализ 
отказов оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования.  (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. - Принципы и цели SMED. Этапы реализации 
методики. Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. - Принципы и цели 
визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный процесс. Защита 
от ошибок. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН. - Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.  
Комплексные аудиты Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения систем 
(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание». 
Применение методик KANBAN, JIT и ББК (2 час.)
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 
появления скрытых потерь. Пути сокращения. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение карты потока для выбранного продукта. (4 час.)
Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания оборудования. (4 час.)
Разработка карты проведения переналадки оборудования. (4 час.)
Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию деятельности. (4 час.)
Традиционные
Выявление системных ограничений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Помещение для самостоятельной работы
учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голубева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2007. - 115 с.
2. Скиба, М. В. Экономическое управление производством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные технологии в авиа- и ракетостроении [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: "Машиностроение", 2014. - 401 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технологии и методы повышения производительности труда» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам



 аудиторной работы;
2.
 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование у обучающихся знаний 
методов разработки и реализации инновационных проектов, умений применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов, навыков внедрения и использования методов разработки и реализации инновационных 
проектов. 

Задача дисциплины: сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения по применению 
технологий, методов и программных продуктов управления инновационными проектами, основанных на мировом опыте, 
этапах жизненного цикла инновационной продукции, а также современных управленческих технологий Project 
management и AGILE.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает этапы жизненного цикла инновационного проекта
Умеет применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов.
Имеет навык внедрения и использования методов разработки и 
реализации инновационных проектов
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает инструменты критического анализа проблемных 
ситуаций
Умеет применять методы системного подхода к созданию и 
управлению инновационных проектов\
Имеет навык применения инструментов выбора и разработки 
стратегий в профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (2 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (2 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (2 час.)
Традиционные
Введение в управление инновационными проектами.  Научно-технический прогресс и инновационные процессы. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Бенчмаркинг. (2 час.)
Генерация бизнес-идей. (2 час.)
Формализация инноваций. (2 час.)
Планирование НИР и ОКР. (2 час.)
Традиционные
Бизнес-планирование. (2 час.)
Разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности. (2 час.)
Коммерциализация инноваций.  Взаимодействие с органами государственной власти и частными инвесторами. (2 час.)
Этапы постановки продукции на производство. (2 час.)
Организация производства. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (25 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (25 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами, стульями для обучающихся; столом, 
стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ACDLabs Freeware
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление [Текст] : [учеб.-метод. пособие для экон. фак.]. - М., Ростов н/Д.: Нац. ин-т 
бизнеса, Феникс, 2004. - 508 с.
2. Инновационный менеджмент [Текст] : Учеб. для вузов по спец. "Менеджмент". - М..: ЮНИТИ, 2001. - 327 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белый, Е. М. Управление проектами [Текст] : учеб.-метод. комплекс. - Ульяновск.: УлГУ, 2006. - 74 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Базы данных издательства Springer Nature

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Договор_SpringerNature_909_30_06_2022, 
Договор_SpringerNature_910_30_06_2022, 
Заявление-21-1813-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Управление инновационными проектами» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании и развитии системы знаний об управлении интеллектуальной 
собственностью на высокотехнологичных предприятиях, умений ориентироваться в системе права интеллектуальной 
собственности и навыков организации и осуществления патентных исследований. 
Основные задачи дисциплины:  
- изучение правового регулирования отдельных объектов интеллектуальной собственности; основ процесса управления 
интеллектуальной собственностью; основ патентоведения; форм и этапов коммерциализации объектов ИС;
- овладение умениями проведения патентных исследований по проводимым научно-исследовательским работам; 
формирования материалов и заявки для оформления патентов; создавать тексты профессионального назначения для 
публикации научных статей и для получения патентов по результатам теоретических и экспериментальных 
исследований, для подготовки технического задания; координировать по отдельным направлениям 
научно-исследовательскую деятельность;
- формирование навыков организации и проведения патентных исследований по изготавливаемым продуктам и 
разрабатываемым технологиям;
- развитие у обучающихся исследовательских качеств, способностей к самостоятельной научной работе и к работе в 
составе научного коллектива; повышение уровня мировоззренческой и методологической культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает: основные теоретические конструкции дисциплины; 
современное состояние научных достижений 
профессиональной сферы деятельности 
Умеет: определять необходимость проведения научного 
исследования в процессе профессиональной деятельности.
Владеет навыками: патентной аналитики.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: основы процесса управления интеллектуальной 
собственностью.
Умеет: разрабатывать стратегии управления разными 
объектами интеллектуальной собственностью.
Владеет навыками: использования информационных ресурсов с 
целью решения поставленной задачи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование НИОКТР. (1 час.)
Тема 4. Патент как способ охраны интеллектуальной собственности (1 час.)
Тема 5. Договоры о передаче интеллектуальных прав и их особенности  (1 час.)
Тема 6. Жизненный цикл ИС на высокотехнологичном предприятии. (1 час.)
Тема 7. Формы и этапы коммерциализации интеллектуальной собственности (1 час.)
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (1 час.)
Традиционные
Тема 2. Объекты патентных прав.  (1 час.)
Тема 3. Правовое регулирование ноу-хау (секретов производства).  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование НИОКТР. (2 час.)
Тема 2. Объекты патентных прав. (4 час.)
Тема 3. Правовое регулирование ноу-хау (секретов производства). (2 час.)
Тема 4. Патент как способ охраны интеллектуальной собственности (2 час.)
Тема 5. Договоры о передаче интеллектуальных прав и их особенности (2 час.)
Тема 7. Формы и этапы коммерциализации интеллектуальной собственности (2 час.)
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (2 час.)
Традиционные
Тема 6. Жизненный цикл ИС на высокотехнологичном предприятии. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование НИОКТР. (10 час.)
Тема 2. Объекты патентных прав. (10 час.)
Тема 3. Правовое регулирование ноу-хау (секретов производства). (10 час.)
Тема 4. Патент как способ охраны интеллектуальной собственности (8 час.)
Тема 5. Договоры о передаче интеллектуальных прав и их особенности (8 час.)
Тема 6. Жизненный цикл ИС на высокотехнологичном предприятии. (10 час.)
Тема 7. Формы и этапы коммерциализации интеллектуальной собственности (10 час.)
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках лекционного курса используются мультимедийные презентации, учебные видеофильмы. Практические занятия 
проходят в компьютерных классах, с целью работы в информационно-справочных и библиотечных системах, в том 
числе, с которыми заключен договор у образовательной организации. В рамках практических занятий активно 
используются интерактивные формы и методы, которые позволяют сформировать умения и отработать навыки. 
Современные образовательные технологии: проблемные и лекции-беседы, самопрезентация и презентация научного 
проекта, рефлексия, инновационная оценка портфолио, собеседование, включенное наблюдение, деловые игры. Для 
освоения компетенций используются технологии интерактивного коллективного взаимодействия: беседы, групповые 
обсуждения, мозговой штурм, совместное решение ситуационных и кейс-задач, работа в режиме ограниченного времени, 
современные инструменты Agile-технологии. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 лекционная учебная аудитория

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 учебная аудитория для практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

3 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

4 учебная аудитория для самостоятельной работы
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; компьютеры с 
выходом в сеть Интернет и информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2016 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шиханова, Е. Г. Правовое регулирование инженерной деятельности : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шиханова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13811-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466914 (дата обращения: 29.09.2020). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/466914
2. Жарова, А. К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / А. К. Жарова ; 
под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14593-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/488773 (дата обращения: 09.06.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/488773

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шиханова, Е. Г. Правоведение : учеб.-метод. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 
файл (2,

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности https://rospatent.gov.ru/ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы, в том числе бинарные лекции-беседы с приглашенными специалистами. В названном виде занятий 
планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для 
выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим



 аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: коллоквиумы, ситуационные задачи (кейсы), 
дискуссионные работы в группах, инсценирование ключевых моментов и проблем, оценка портфолио, собеседование, 
включенное наблюдение, рейтинг обучающихся в деловых и ролевых играх и квестах.
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - изучение теоретических основ форсайт-исследования: истории, методологии, принципов, типологии и 
классификации, формирование практических навыков участия в форсайт-проектах и сессиях, умений по применению 
форсайт-технологий и разработке продуктов стратегического развития научных областей, организаций, территорий.
Задачи: 
‒изучение системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики форсайта;
‒изучение актуальных практик применения форсайт-исследований в России; 
‒формирование умений классификации форсайт-методов, типов форсайт-сессий;
‒приобретение умений выполнения командных ролей в ходе проведения форсайт-сессий;
‒приобретение умений  применения современных форсайт-технологий для решения проблемных ситуаций;
‒приобретение практических умений разработки и содержательной аргументации стратегии развития  на основе 
системного подхода и форсайт-метода;
‒приобретение практических навыков разработки продуктов форсайт-проектов: прогнозов, рекомендаций, сценариев, 
исследовательских приоритетов,  технологических «дорожных карт»; 
‒овладение навыками генерирования новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с целью разработки стратегий развития и способов их достижения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и 
типологии форсайт-метода.
Уметь: применять форсайт-технологии для  решения 
проблемных  ситуаций.
Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных 
планово-прогнозных документов на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области; 
генерирования новых идей в практической деятельности и в 
профессиональной предметной области.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: принципы, функции и направления применения 
форсайт-метода для поиска вариантов решения проблемной 
ситуации;  
Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе методологии форсайт-метода; выполнять 
командные роли в ходе проведения форсайт-сессий;
Владеть: навыками аргументированного выбора технологии 
форсайта на основе доступных источников информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

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

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Классификация, преимущества и недостатки методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-методов в зависимости 
от типов будущего. Форсайт экономики знаний. Таксономия неопределенности. Цикл знания. Форсайт-исследования на 
примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. Форсайт рынка. 
Форсайт компетенций. Территориальный форсайт. Форсайт как стратегирование для компании. Форсайт для сообществ. 
(2 час.)
Типология методов форсайта. Обратное сценирование (backcasting); мозговой штурм (brainstorming); общественные 
панели (сitizens panels); мастерские (workshop); сценирование; экспертные панели (expert panels); феноменальное 
прогнозирование (genius forecasting); опросы (interviews); обзор источников (literature review); морфологический анализ 
(morphological analyses); дерево релевантности (relevance trees); ролевые игры (acting); сканирование (scanning); игровые 
симуляции (simulation gaming); SWOT-анализ; метод слабых сигналов (weak signals); метод джокера (wild cards); 
эталонный анализ (benchmarking); библиометрический анализ (bibliometrics); анализ временных рядов (time series 
analysis); моде (2 час.)
Традиционные
Форсайт – инструмент активного исследования и формирования будущего. Концепция и понятийный аппарат. 
Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса. Форсайт – история, распространение, 
применение, текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология.  (2 час.)
Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, исследовательские приоритеты, прогнозы, 
технологические «дорожные карты». Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного 
развития высокотехнологичных компаний. Приоритетные научно-технические направления. Практика применения 
форсайта. Стадии форсайта: предфорсайт (Pre-foresight Stage), стадия собственно форсайта (Foresight Stage), стадия 
постфорсайта (Post-foresight Stage). Ромб методов форсайта. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Сессия RapidForesight. Предпринимательский, организационный, технологический контур форсайт-сессии (2 час.)
Команда форсайт-сессии (4 час.)
Разработка технологических дорожных карт и метод анализа последовательности разработки технологий (4 час.)
Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области (на примере конкретной предметной сферы) (4 
час.)
Форсайт в секторе образования (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Форсайт-исследования в России (2 час.)
Региональный форсайт. Документы форсайт-сессии (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Национальный научно-технологический форсайт России (12 час.)
Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований (14 час.)
Развитие технологий форсайта (12 час.)
Рабочие документы форсайт-сессии (14 час.)
Региональный форсайт (12 час.)
Построение форсайт организаций (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах и орг-деятельностных играх. 
Лекции: проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, дискуссия, лекция-беседа, мастер-класс.
Практические занятия: мозговой штурм, деловая игра, дорожное картирование, игровые симуляции, форсайт-метод, 
решение кейс-задач, проведение диагностики группы.
Самостоятельная работа: обзор научных источников, глоссарий, анализ перспективных взаимодействий, проектирование 
(презентация). 
Контроль самостоятельной работы: собеседование.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Электронный рес. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - on-line
2. Агаева, Л. К. Инвестиционная привлекательность региона [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Якишин, Ю. В. Стратегия разработки структурной перестройки экономики в городах России [Текст] : [монография]. - 
СПб..: Любавич, 2014. - 360 с.
4. Ефимова, Е. А. Управление изменениями : дистанц. курс. - Система электронного обучения. - Самаpа.: Самар. ун-т, 
2015. - on-line
5. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Текст] : [моног. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - 322 с.
6. Петренко, Е.С. Форсайт-менеджмент=Foresight management : учебное пособие : [16+] / Е.С. Петренко, Л.В. Шабалтина, 
Е.Б. Белик. – Москва : Библио-Глобус, 2019. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 117 - 122. – ISBN 
978-5-907063-57-0. – DOI 10.18334/9785907063570. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619
7. Этапы инновационного проектирования : учебное пособие / авт.-сост. Е.С. Горевая, А.А. Борисова, Ю.О. Владыкина, 
Н.В. Бозо и др. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 87 с. : схем., табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-7782-2692-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313
8. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления / гл. ред. В.В. Глинский ; учред. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления. – Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 2. – 365 с. : 
ил. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427532. – ISSN 
2073-6495. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427532&page_id=27&sr=1
9. Высшее образование в России / ред. кол.: К.В. Антипов и др. ; гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред. Московский 
государственный университет печати им. Ивана Федорова, Ассоциация технических университетов  и др.. – Москва : 
Московский государственный университет печати, 2014. – № 7. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259. – ISSN 2072-0459. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деловые коммуникации : [учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Кнорус, 2021. - 244 с.
2. Образование в современном мире: роль вузов в социально-экономическом развитии региона : международная 
научно-методическая конференция (Самара, 18 март. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 449 с.
3. Философия образования / ред. кол.: К.К. Бегалинова и др. ; гл. ред. Н.В. Наливайко ; учред. Новосибирский 
государственный педагогический университет, Научно-исследовательский институт философии образования и др.. – 
Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 4(61). – 235 с. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427476. – ISSN 1811-0916. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427476&page_id=23&sr=1
4. Методы менеджмента качества / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» ; гл. ред. С.Э. Кедрова ; учред. 
Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и качество». – Москва : РИА «Стандарты и качество», 
2019. – № 4. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500728. – 
ISSN 0130-6898. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500728&page_id=29&sr=1
5. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный педагогический университет, 2014. – № 2(18). – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239512. – ISSN 2226-3365. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239512&page_id=118&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс



2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн https://biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Реализуемая учебная дисциплина предполагает наличие у обучающихся, преступающих к изучению дисциплины знаний 
о научных достижениях и перспективах развития профессиональной предметной области.
 Промежуточная аттестация – зачет.
 Разнообразие представленных технологий и заданий для проведения текущей аттестации позволяют выбрать 
обучающемуся индивидуальную траекторию формирования результатов обучения за счет выбора заданий из 
представленного спектра.
 Все лекции носят проблемный характер и  создают ситуацию необходимости или потребности для обучающихся 
задавать вопросы преподавателю. Так, в ходе лекции пресс-конференции изложение материала строится не как ответ на 
каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие 
ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы студентов. 
Если  не все студенты могут задавать вопросы и грамотно их формулировать, то это служит для преподавателя 
свидетельством уровня знаний студентов, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 
преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания дисциплины. Активизация деятельности студентов 
на лекциях достигается за счет адресованного информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта 
этой дисциплины.
Часть тем раскрываются в ходе проведения практических занятий, через формирование практических навыков, 
посредством интерактивных технологий: оргдеятельностных и деловых игр. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится с целью оказания помощи в самостоятельной работе, в 
подготовке к выполнению  практических занятий, в написании письменных работ и подготовке презентаций, а также с 
целью текущего контроля качества уже выполненных заданий. 
Выполнение многих заданий предполагает групповую работу, которая направлена не только формирование 
универсальных компетенций, но и на отработку навыков квазипрофессиональной деятельности проведений 
форсай-сессий, разработки дорожных карт. Основными дидактическими приемами выступают взаимодействие, 
кооперирование и позитивное сотрудничество, что позволяет организовать работу в команде, совершенствовать 
когнитивные навыки обучающихся, развивать коммуникативные умения и углублять знания по изучаемому предмету.
Особенность преподавания данной дисциплины заключается в формировании навыков применений форсайт-технологий 
с целью стратегического развития разных предметных областей. Все задания носят:  междисциплинарный характер, 
разбирают универсальные примеры, либо представляют возможность решения кейсов на материале различных 
предметных областей.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Цифровые компетенции профессионального самообразования» является формирование у 
обучающихся теоретических и практических знаний, навыков и умений в области педагогики средствами цифровых 
технологий. 
Задачи:
- овладеть цифровыми средствами и инструментами по созданию и пользованию цифровой образовательной среды;
- изучить мировые тенденции в сфере цифровизации образования; 
- повысить личную эффективность в профессиональной и педагогической деятельности при использовании цифровых 
технологий;
- овладеть цифровой грамотностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основные научные подходы современных использования 
цифровых средств обучения, методы критического анализа их 
эффективности, методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических задач 
уметь: оценивать условия и проблемы формирования 
системного мышления
владеть: навыками выбора цифровых средств для решения 
научных и профессиональных и задач, технологиями 
планирования профессиональной деятельности; цифрового 
взаимодействия с внешней средой в ходе научной 
деятельности;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: систему научных понятий и терминов, связанных с 
методикой использования цифрового контента в учебном 
процессе
уметь: оценивать и анализировать результативность 
использования цифрового контента в учебном процессе
владеть: организовать свою деятельность в ходе учебных 
занятий, в их самостоятельной работе с использованием 
различных способов цифрового контента;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

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

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Социальные риски трансформации института образования под воздействием цифровизации  (2 час.)
Правовые и организационные барьеры цифровизации образования  (1 час.)
Традиционные
Понятие «Цифровая образовательная среда»  (1 час.)
Мифы и реальность цифровизации образования  (2 час.)
Цифровое образование как системообразующая категория: подходы и социальные результаты  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Облачные сервисы в учебном процессе  (2 час.)
Цифровая грамотность  (2 час.)
Оценка качества цифровых образовательных продуктов  (2 час.)
Традиционные
Цифровые образовательные ресурсы и их особенности внедрения в образовательный процесс  (4 час.)
Обзор существующих платформ дистанционного обучения открытого типа. Условно-бесплатные инструменты создания 
элементов онлайн-курса  (4 час.)
Формы деятельности при онлайн-обучении. Виды работ и заданий. Правильный баланс объема групповых и 
индивидуальных видов работ  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эффективное применение цифровых решений   (2 час.)
Перспективы перестройки рынка труда в образовательной сфере в ходе цифровой трансфор-мации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Открытые образовательные ресурсы в учебном процессе  (8 час.)
Анализ преимуществ и возможных последствий реализации единой цифровой образователь-ной среды  (8 час.)
Анализ и оценка фактических трудозатрат преподавателей при работе в онлайн-курсах в асинхронном формате обучения 
(на основе цифровых следов в LMS Moodle)  (8 час.)
Транспрофессионализм.Профессиональное самовоспитание (6 час.)
Традиционные
Возможности и перспективы цифровой трансформации в образовании (8 час.)
Угрозы культурного неравенства: дихотомия виртуальной реальности и традиционных средств обучения  (8 час.)
Основные требования к проектированию и разработки цифрового образовательного продукта  (8 час.)
Перспективы саморазвития личности в цифровом мире  (8 час.)
Идеальный электронный курс для онлайн-обучения  (8 час.)
Приоритетные направления в образовании (Digital Humanities, ELearning, MOOC)  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Организационно-деятельностные игры (ОДИ), предусматривающие организацию коллективной учебно-познавательной 
деятельности на основе развертывания содержания образования в виде системы проблемных ситуаций и взаимодействия 
всех субъектов обучения в процессе их анализа. Для развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности в кур-се дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

специальное помещение для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:

- специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.;

3 Самостоятельная работа:

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

- специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованной учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5
Учебные аудитории для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

-специальное помещение для проведения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы, оборудованной учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. SciVal Elsevier
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Калмыкова, Д. А. Управление знаниями в вузе : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (89
2. Санько, А. М. Цифровые технологии в организации образовательного процесса : учеб. пособие. - Текст  : электронный. 
- Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,
3. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (998 Кб)

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Засобина, Г. А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе : учебное пособие : 
[16+] / Г. А. Засобина, Т. А. Воронова, И. И. Корягина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 231 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 (дата обращения: 14.06.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3743-2. – DOI 10.23681/272317. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
2. Околелов, О. П. Искусственный интеллект и инновационные педагогические средства в образовании / О. П. Околелов. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 182 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572444 (дата обращения: 14.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4499-0776-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572444
3. Епишева, О. Б. Технологические проблемы современной дидактики : учебное пособие / О. Б. Епишева. — Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. — 164 с. — ISBN 978-5-9961-0213-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/36849 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36849

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Межвузовский исследовательский центр Новая 
дидактика Проект ФУМО ВО Образование и 
педагогические науки

https://didactica.yspu.org/ Открытый ресурс

2 B17.ru — сайт психологов №1 https://www.b17.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстра-тивного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается по-средством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы опре-делить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раз-дела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и пе-рейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется прак-тическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным вы-полнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по курсу могут проводиться в различных формах: дискуссия, деловая игра, ролевая игра, мозговой 
штурм, тренинг. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является получение зачета по дисциплине. Основанием для получения зачета является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся основ базовой математической подготовки, 
позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования непрерывных и дискретных динамических моделей  в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся основ современных теоретических знаний в области математического 
моделирования экономических процессов с непрерывным и дискретным временем, изучение свойств динамических 
моделей и методов их анализа, а также формирование начальных навыков компьютерного моделирования и проведения 
вычислительных экспериментов для моделей экономической динамики.

Задачи дисциплины:
• овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными и разностными уравнениями;
• выработка умения классифицировать модели;
• выработка умения ставить и исследовать задачи количественного и качественного анализа моделей;
• овладение навыками аналитического исследования простейших моделей экономической динамики;
• выработка умения строить решения линейных моделей;
• формирование представлений о методах компьютерного моделирования при помощи современных интегрированных 
пакетов .

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений профессиональной предметной 
области, методы решения стоящих перед наукой задач;
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение задач профессиональной предметной 
области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи;
Владеть:
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и 
решения задач исследовательского характера, основываясь на 
современных научных достижениях;;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений;
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение;
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

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

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; 
Кейнсианская модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель экономического роста. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового 
рынка.   (2 час.)
Тема 2. Линейные разностные уравнения первого порядка. Некоторые экономические приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  Линейные 
разностные уравнения второго порядка. Некоторые экономические приложения: Модель Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. (2 час.)
Тема 3. Системы  дифференциальных уравнений первого порядка.  Методы решения и условия устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного равновесия; Модель 
Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Тема 4. Системы линейных дискретных уравнений первого порядка. Некоторые экономические приложения: 
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распределённым запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск». (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская модель; Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая модель экономического роста. (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели 
равновесия с учетом фондового рынка.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая 
модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. 
(2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного 
равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель 
адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель 
«затраты-выпуск».  (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей:  МодельКалдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для нелинейных моделей: Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. 
Некоторые экономические приложения: Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы динамические системы в 
экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Нелинейные динамические модели.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская 
модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая 
модель экономического роста.  (10 час.)
Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового рынка.  (12 
час.)



Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся 
поколений.   (10 час.)
Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. (10 час.)
Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Динамическая модель 
Леонтьева «затраты-выпуск»; Модель мультирыночного равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего 
равновесия.  (12 час.)
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск».  (10 час.)
Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы.  (14 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; доска, комплект компьютеров с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

3 Учебная аудитория  для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Maple (Maplesoft)
3. MATLAB (Mathworks)
4. Symbolic Evaluation Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соболев, В. А. Дифференциальные и разностные уравнения : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М
2. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.
3. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горлач, Б. А. Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 291 с.
2. Коврижных, А. Ю. Дифференциальные и разностные уравнения : учебное пособие / А. Ю. Коврижных, 
О. О. Коврижных ;  Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург 
: Издательство Уральского университета, 2014. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742 (дата обращения: 22.09.2021). – Библиогр: с. 122 - 123. – ISBN 
978-5-7996-1341-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742
3. Романко, В. К. Курс разностных уравнений : учебное пособие / В. К. Романко. – Москва : Физматлит, 2012. – 200 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685 (дата обращения: 23.09.2021). – 
Библиогр.: с. 196-197. – ISBN 978-5-9221-1387-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685
4. Колемаев, В. А. Математическая экономика : учебник / В. А. Колемаев. – 3-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2015. – 399 
с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718 (дата 
обращения: 22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00794-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
5. Самарский, А. А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – 2-е 
изд., испр. – Москва : Физматлит, 2005. – 320 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр.: с. 311 - 316. – ISBN 
978-5-9221-0120-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экономическая динамика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на 
две подгруппы. При дистанционном проведении практических занятий предполагается использовать программное 
обеспечение, имеющееся в свободном доступе.
            Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной



 творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание
всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, виды самостоятельной работы, предусмотренные 
по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цель изучения  дисциплины –  ознакомление обучающихся с современными организационно-экономическими 
условиями осуществления профессиональной деятельности  разных видов и подготовка их к выбору эффективной  
стратегии поведения  в проблемных  трудовых и экономических ситуациях.
 Задачи изучения дисциплины:
- формирование комплекса системных знаний о видах и  стандартах  профессиональной деятельности;
- изучение  особенностей  осуществления профессиональной деятельности  в разнообразных 
организационно-экономических условиях  современного общества; 
- формирование представлений  о состоянии рынка труда и основах организации труда в  сфере  профессиональной 
деятельности в разных видах организаций; 
- приобретение умения системной оценки организационно-экономических условий; осуществления профессиональной 
деятельности и выявления ее проблем;  
-приобретение опыта разработки направлений совершенствования организационно-экономических условий 
осуществления профессиональной деятельности;
-приобретение опыта планирования личной карьеры в конкретной  сфере деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: Основные характеристики и стандарты 
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать риски и ограничения в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере 
организации  профессиональной деятельности с учетом 
современных научных достижений.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  структуру экономической среды профессиональной 
деятельности .
Уметь: анализировать природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере осуществлении  
профессиональной деятельности.
Владеть: опытом  использования  современной 
информационной базы для выявления вариантов решения 
проблем в сфере организации профессиональной 
деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 
искусственного интеллекта

Параллельные алгоритмы, 
Технологии Интернета вещей, 
Технологии математического 
моделирования, 
Системы обработки изображений, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Анализ естественного языка, 
Анализ медицинских данных, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.1 Параллельные алгоритмы, 
Технологии математического 
моделирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Интеллектуальный анализ данных, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Интеллектуальные методы оптимизации, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности в 
сфере искусственного интеллекта, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (1 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ (1 час.)
Нормирование труда в современных организациях (1 час.)
Формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ  (4 час.)
Нормирование и научная организация  труда в современных организациях его особенности применительно к различным 
видам профессиональной деятельности (2 час.)
Особенности и условия  формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (2 час.)
Условия и факторы профессиональной карьеры  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ (4 час.)
Нормативно-правовое   регулирование профессиональной деятельности   в РФ  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (8 час.)
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (8 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в  (8 час.)
Нормирование и научная организация труда в современных организациях (8 час.)
Управление временем в профессиональной деятельности (8 час.)
Формирование доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (8 час.)
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (8 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (8 час.)
Традиционные
Нормативно-правовое  регулирование профессиональной деятельности  в РФ  (6 час.)
Виды и стандарты профессиональной деятельности в РФ  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:

лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: • учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. • учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Генкин, Б. М. Экономика труда [Текст] : [учебник]. - [М.].: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 351 с.
2. Алиев, И. М. Экономика труда [Электронный ресурс] : теория и практика  : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
экономики и др. специальностям, а также для слушател. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : учебник : [для вузов]. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 523 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Научно-исследовательские базы данных 
компании EBSCO

Профессиональная база данных, 
Договор_EBSCO_ASTS_905_30_06_2022

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д..
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи), а так же использование знаний студентов, которые имеют опыт 
практической работы в сфере конкретной профессиональной деятельности.   Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции, регулирования преподавателем 
возникающей дискуссии. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекция с 
элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала и презентации самостоятельно выполненных исследований. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Являются иллюстрацией  теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории;
2. Аналитические  задачи и статистические обзоры, выполненные  в аудитории или подготовленные самостоятельно, но 
обсужденные во время практического занятия . Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
рекомендованными преподавателем методами исследования. 
3. Виды заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести в хоте 
самостоятельной работы, включая основы проектирования собственной деятельности и профессиональной карьеры.  .
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); систематизация 
изученного материала в виде структурных схем; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей, 
статистическими справочниками, сайтами организаций ); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и 
схем для систематизации теоретического и фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: проведение аналитических работ (подготовка аналитических записок, статистических 
обзоров); решение вариативных задач и упражнений ( анализ деловых ситуаций); выполнение проектной   работы по 
разработке траектории собственной  карьеры ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловой 
игре;.
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Работа с источниками включает в себя составление плана



 текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений 
(рефератов).
Реферат - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование 
у обучающихся знаний методов разработки и реализации инновационных проектов, умений 
применять методы разработки и реализации инновационных проектов, навыков внедрения и 
использования методов разработки и реализации инновационных проектов. 
Цель дисциплины: Сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения 
по применению технологий, методов и программных продуктов управления инновационными 
проектами, основанных на мировом опыте, этапах жизненного цикла инновационной продукции, а 
также современных управленческих технологий Project management и AGILE.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
 
  

                              Таблица 1  
  Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

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

УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации.; 
 

Знает этапы жизненного цикла инновационного 
проекта 
Умеет применять методы разработки и 
реализации инновационных проектов. 
 

 

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

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях 
обозначенной 
проблемы 

Знает инструменты критического анализа 
проблемных ситуаций; 
Умеет применять методы системного подхода к 
созданию и управлению инновационных 
проектов 

 

   УК-2.2 Управляет 
ходом реализации 
проекта на этапах его 
жизненного цикла с 
учетом действующих 
норм и правил 

Знает этапы жизненного цикла проекта; 
Умеет управлять ходом реализации проекта на 
этапах его жизненного цикла 

 

   УК-2.3 Проводит 
оценку и анализ 
результативности 
проекта и 
корректирует процесс 

Знает критерии результативности проекта; 
Умеет корректировать процесс осуществления 
проекта в соответствии с текущей оценкой. 

 



его осуществления 
  

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.3 
Разрабатывает единые 
стандарты в области 
безопасности (в том 
числе 
отказоустойчивости) и 
совместимости 
программного 
обеспечения, 
эталонных архитектур 
вычислительных 
систем и 
программного 
обеспечения, а также 
определяет критерии 
сопоставления 
программного 
обеспечения и 
критерии эталонных 
открытых тестовых 
сред (условий) в целях 
улучшения качества и 
эффективности 
программного 
обеспечения 
технологий и систем 
искусственного 
интеллекта 

Знает единые стандарты в области безопасности 
(в том числе отказоустойчивости) и 
совместимости программного обеспечения, 
эталонных архитектур вычислительных систем и 
программного обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта 
Знает методики определения критериев 
сопоставления программного обеспечения и 
критериев эталонных открытых тестовых сред 
(условий) 
Умеет применять и разрабатывать единые 
стандарты в области безопасности (в том числе 
отказоустойчивости) и совместимости 
программного обеспечения, эталонных 
архитектур вычислительных систем и 
программного обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта 
Умеет определять критерии сопоставления 
программного обеспечения и критерии 
эталонных открытых тестовых сред (условий) в 
целях определения качества и эффективности 
программного обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта 
 

 

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

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

История и философия 
науки 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 
2 

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

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  

 

3 

ПК-1  Способен 
исследовать и разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного интеллекта для 
различных предметных 
областей на основе комплексов 
методов и инструментальных 
средств систем искусственного 
интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 3 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 30 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 8 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и 
сопровождение НИР.  Организация и управление ОКР. (2 час.)  

 Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (2 час.)  

 
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  
Продвижение и продажи инновационной продукции. (2 час.)  

 Традиционные  

 
Введение в управление инновационными проектами.  Научно-технический прогресс и 
инновационные процессы. (2 час.)  

 Практические занятия: 18 час.  
 Активные и интерактивные  
 Бенчмаркинг. (2 час.)  
 Генерация бизнес-идей. (2 час.)  
 Формализация инноваций. (2 час.)  
 Планирование НИР и ОКР. (2 час.)  
 Традиционные  
 Бизнес-планирование. (2 час.)  
 Разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности. (2 час.)  

 
Коммерциализация инноваций.  Взаимодействие с органами государственной власти и 
частными инвесторами. (2 час.)  

 Этапы постановки продукции на производство. (2 час.)  
 Организация производства. (2 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.  
 Традиционные  
 Тестирование. Опрос. (4 час.)  
 Самостоятельная работа: 78 час.  
 Традиционные  

 
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и 
сопровождение НИР.  Организация и управление ОКР. (25 час.)  

 Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (25 час.)  

 
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  
Продвижение и продажи инновационной продукции. (28 час.)  

 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные 
занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое 
обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов 
(обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.  

 

2 Практические занятия 

Учебная аудитория для проведения практических 
занятий, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), специализированным программным 
обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет) 
специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.  

 

4 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом 
в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.  

 

5 Текущий контроль и промежуточная 
аттестация 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; компьютером/ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 2. MS Office 2007 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  



 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. ACDLabs Freeware  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
 

                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление [Текст] : [учеб.-метод. пособие для экон. фак.]. 
- М., Ростов н/Д.: Нац. ин-т бизнеса, Феникс, 2004. - 508 с.  

 
2. Инновационный менеджмент [Текст] : Учеб. для вузов по спец. "Менеджмент". - М..: 
ЮНИТИ, 2001. - 327 с.  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Белый, Е. М. Управление проектами [Текст] : учеб.-метод. комплекс. - Ульяновск.: УлГУ, 
2006. - 74 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 

2 

Национальная электронная 
библиотека российского индекса 
научного цитирования НЭБ «E-
library» 

http://e-library.ru Открытый 
ресурс 

 

 3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый 
ресурс  

 4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый 
ресурс  

 5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый 
ресурс  

 6 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 № Наименование информационного Тип и реквизиты ресурса  



п/п ресурса 

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 Ресурсы издательства Springer 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024  

 

2 Полнотекстовая электронная 
библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 

3 Электронно-библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронной 
библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 Базы данных компании Elsevier 
(Freedom Collection) 

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024  

 5 База данных Scopus издательской 
корпорации Elsevier 

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024  

 
6 

Наукометрическая 
(библиометрическая) БД Web of 
Science 

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: 
-   информационные; 
-   проблемные; 
-   визуальные; 
-   лекции-конференции; 
-   лекции-консультации; 
-   лекции-беседы; 
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Управление инновационными проектами» применяются следующие виды 
лекций: Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д.; 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 
навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении 
документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий 
и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп: 
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории; 
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента  



преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный 
срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и 
методы управления качеством», представлены  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
2. 
 

 

 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным 
занятиям: 
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.; 
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 
разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 
темы в учебных пособиях.  



Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный 
материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель: 
Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 
использовать современные методы и прикладные программные средства интеллектуального 
анализа наборов данных сверхбольшого объёма в целях извлечения знаний о явлениях и объектах, 
которые связаны с этими наборами. 
Задачи: 
1) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области технологий 
сбора, систематизации, хранения и обработки данных сверхбольшого объёма . 
2) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области методов 
интеллектуального анализа данных..  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, формируются в 
соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 1). 

ПК-1.1; ПК-2.1 

 
                              Таблица 1  

  Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

  

ИИ-

ПК-1  
Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры 
систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных 
областей на 
основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 
разрабатывает архитектуры 
систем искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе методологии 
предметно-ориентированного проектирования 

 

  

ИИ-

ПК-3 
Способен 
разрабатывать и 
применять методы 
и алгоритмы 
машинного 
обучения для 
решения задач 

ИИ-

ПК-3.1 Ставит задачи по 
разработке или 
совершенствованию методов 
и алгоритмов для решения 
комплекса задач предметной 
области 

Знает классы методов и алгоритмов машинного 
обучения 
Знает современные методы и прикладные 
программные средства интеллектуального 
анализа данных; 
Умеет ставить задачи и разрабатывать новые методы 
и алгоритмы машинного обучения 
Умеет использовать современные методы и 
прикладные программные средства 
интеллектуального анализа данных; 

 



 
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 

разрабатывать архитектуры 
систем искусственного 

интеллекта для различных 
предметных областей на 

основе комплексов методов 
и инструментальных 

средств систем 
искусственного интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

ИИ-

ПК-3 Способен 
разрабатывать и применять 

методы и алгоритмы 
машинного обучения для 

решения задач 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Первый семестр  

 
Объем контактной работы: 54 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  
 Понятие, проблемы и вызовы больших данных. (2 час.)  
 Основы программной инфраструктуры распределенных вычислений Hadoop. (2 час.)  

 
Технологии распределенной обработки неструктурированной информации на основе парадигмы 
MapReduce. (2 час.)  

 Высокоуровневые средства распределенных вычислений платформы Hadoop. (2 час.)  

 

Нереляционные базы данных: KV-модель, документо-ориентированные и столбцово-
ориентированные модели хранения данных. Распределенные базы данных, модели 
согласованности данных и CAP-теорема. (2 час.)  

 Основные технологии потоковой обработки данных. (4 час.)  
 Практические занятия: 28 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Основы работы с распределенной платформой обработки и хранения неструктурированных 
данных Hadoop. (4 час.)  

 
Анализ данных социальных сетей с использованием аналитического инструментального средства 
IBM BigInsights BigSheets. (8 час.)  

 Анализ структурированных данных с использованием программной системы Hive. (8 час.)  

 
Интерактивный анализ данных с использованием платформы потоковой обработки данных 
Apache Spark. (8 час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  
 Промежуточное тестирование (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Традиционные  
 Подготовка к лабораторным работам (50 час.)  
 Подготовка к лекционным занятиям (50 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1.  Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 
2.  Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том 
числе специализированных сайтов и форумов. 
3.  Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 
выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 
4.  Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения. 
5.  Выполнение лабораторных работ на программно-аппаратном комплексе обработки 
структурированных и неструктурированных данных сверхбольшого объёма лаборатории 
обработки данных сверхбольшого объёма (Big Data). 
6.  Возможность выполнения дистанционных (удаленных) лабораторных работ с элементми 
исследования. 
7.  Использование тестирования для оценки знаний студентов. 
8. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 
  

                                  

 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Описание материально-технической базы   
                                  

 

1. Лекционные занятия: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской. 
2. Лабораторные работы: 
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет); компьютерами с выходом в 
сеть Интернет; специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
- программно-аппаратный комплекс обработки структурированных и неструктурированных 
данных сверхбольшого объёма, в составе: сервер управления IBM x3630 M4 (два процессора Intel 
Xeon Processor E5-2450v2; 96 Гбайт памяти; 2 диска по 600ГБ) и четыре сервера обработки 
данных IBM x3630 M4 (два процессора Intel Xeon Processor E5-2450v2; 96 Гбайт оперативной 
памяти; 8TB дисковой памяти). 
2. Практические занятия: 
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
-  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской. 
-  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс). 
3. Самостоятельная работа: 
-  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.  



4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ): 
-  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; 
-  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска. 
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации: 
-  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской; 
-  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. 

                                   
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Наименование Тип ресурса  

 

1 MS Windows 7 (Microsoft) 

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, 
Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009, 
Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, 
Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011, 
Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017  

 

2 MS Windows 10 (Microsoft) 

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, 
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № 
ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018  

                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Apache Hadoop  
 2. Apache Spark  
 3. Язык статистической обработки данных R  
 4. Python  
 5. UCI Machine Learning Repository  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Методы распознавания образов и анализа изображений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-
метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Поручиков, М. А. Анализ данных [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.05 Бизнес-информатика]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 87 с.  

 
2. Мясников, В. В. Основы статистической теории распознавания образов. Лабораторный практикум 
[Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 79 с.  

 

3. Горелик, А. Л. Методы распознавания [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
"Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." направления подгот. дипломир. сп. - М..: Высш. шк., 
2004. - 261 с.  

 4. Фу, К. С. Структурные методы в распознавании образов [Текст]. - М..: Мир, 1977. - 319 с.  
                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Apache Hadoop https://hadoop.apache.org Открытый 
ресурс  

 
2 

Apache Spark - Unified 
Analytics Engine for Big 
Data 

https://spark.apache.org Открытый 
ресурс  

 
3 

Data-Intensive Text 
Processing with 
MapReduce - GitHub Pages 

https://lintool.github.io/MapReduceAlgorithms/MapReduce-
book-final.pdf 

Открытый 
ресурс  

 4 Python Software 
Foundation https://www.python.org/ Открытый 

ресурс  

 5 The Comprehensive R 
Archive Network https://cran.r-project.org/ Открытый 

ресурс  

 
6 

Научная электронная 
библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru Открытый 
ресурс  

 7 Архив научных журналов 
на платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 

№ 
п/п 

Наименование 
информационного 

ресурса 
Тип дополнительного информационного ресурса 

 
 1 Система Информационная справочная система,  



интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service 
EBSCO Publishing 

№ 800 от 08.06.2017 

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
7  

 

№ 
п/п 

Наименование 
информационного 

ресурса 
Тип дополнительного информационного ресурса 

 

 1 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017  

 2 Ресурсы издательства 
Springer 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 
3 

Электронно-
библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

4 Полнотекстовая 
электронная библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 5 База данных Wiley 
Journals 

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № WILEY 7 от 09.01.2018  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). 
В процессе освоения дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
 
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 
навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении 
документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный 
срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине 
«Интеллектуальный анализ данных», представлены в «Фонде оценочных средств». 
 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление 
и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения 
эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю; 
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно  



выполнить все операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ,  и 
занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в 
ходе эксперимента величины; 
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 
определяемого компонента в анализируемом объекте; 
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы 
и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и 
интерпретацию полученных результатов. 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход организации 

 

 самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;  



- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный 
материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Интеллектуальный анализ данных», содержатся в 
«Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель курса "Интеллектуальные методы оптимизации" – изучение наиболее разработанных 
методов поиска экстремума в конечномерных оптимизационных задачах. 
В результате изучения курса студенты должны научиться практически применять методы 
оптимизации и ознакомиться со связанны 
ми с ними теоретическими вопросами. 
Задачи дисциплины: 
- освоение основ методологии постановки задачи, построения математической модели в задачах 
исследования операций и теории игр, 
- освоение базовых знаний алгоритмов и методов оптимизации, 
- получение навыков практической работы по решению оптимизационных задач, 
- освоение численных методов решения оптимизационных задач. 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

  Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

  

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей на основе 
комплексов методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 
разрабатывает 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе 
методологии предметно-ориентированного 
проектирования 

 

  

ИИ-

ПК-3 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач 

ИИ-

ПК-3.1 Ставит 
задачи по разработке 
или совершенствованию 
методов и алгоритмов 
для решения комплекса 
задач предметной 
области 

Знает классы методов и алгоритмов машинного 
обучения 
Знает современные методы и прикладные 
программные средства интеллектуальных 
методов оптимизации; 
Умеет ставить задачи и разрабатывать новые методы 
и алгоритмы машинного обучения 
Умеет использовать современные методы и 
прикладные программные средства 
интеллектуальных методов оптимизации; 

 



 
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать архитектуры 
систем искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей на 
основе комплексов методов 
и инструментальных 
средств систем 
искусственного интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

ИИ-

ПК-3 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Первый семестр  

 
Объем контактной работы: 54 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Введение в методы оптимизации. Классификация методов 
оптимизации. Общая постановка задачи оптимизации. Основная теорема методов 
оптимизации. Классические условия оптимальности. Лемма Кротова. Теорема о 
множителях Лагранжа. (2 час.)  

 

Тема 2. ПОИСКОВЫЕ МЕТОДЫ. Основные понятия и проблемы сходимости поисковых 
методов. Методы одномерного поиска. Метод Гаусса-Зейделя. Метод Хука-Дживса. Метод 
Розенброка. (2 час.)  

 

Тема 3. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Основные понятия и теоремы. 
Геометрическая интерпретация. Решение задач линейного программирования симплекс-
методом. (2 час.)  

 

Тема 4. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Поиск допустимого базисного плана. 
Двойственность в линейном программировании. Основное неравенство двойственности. 
Метод уточнения оценок. (1 час.)  

 

Тема 5. ОСНОВЫ ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ. Примеры задач вариационного 
исчисления. Простейшая задача вариационного исчисления. Вывод уравнения Эйлера 
Лагранжа. Частные случаи. Уравнение Эйлера-Лагранжа для случаев нескольких функций, 
нескольких переменных, производных высших порядков. Задача со свободными концами. 
(2 час.)  

 

Тема 6. ВЫПУКЛОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Выпуклые функции и множества. Леммы и 
теорема об отделимости выпуклых множеств. Опорный функционал (субдифференциал). 
Теорема Милютина-Дубовицкого. Условие Слейтера.  (2 час.)  

 

Тема 7. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Метод 
проекции градиента. Метод возможных направлений. Метод аппроксимации границ 
области. (2 час.)  

 Практические занятия: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Практическое занятие по теме "Теорема о множителях Лагранжа". (4 час.)  
 Практическое занятие по теме "Методы одномерного поиска". (4 час.)  

 
Практическое занятие по теме "Решение задач линейного программирования симплекс-
методом". (4 час.)  

 
Практическое занятие по теме "Двойственность в линейном программировании, метод 
уточнения оценок". (2 час.)  

 Практическое занятие по теме "Квадратичное программирование". (4 час.)  
 Практическое занятие по теме "Основы вариационного исчисления". (4 час.)  
 Практическое занятие по теме "Выпуклые функции и множества". (4 час.)  

 
Практическое занятие по теме "Множители Лагранжа в выпуклом программировании". (2 
час.)  

 
Практическое занятие по теме "Численные методы нелинейного программирования". (4 
час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  



 Контрольная работа (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Традиционные  
 Подготовка к лекционным занятиям (50 час.)  
 Подготовка к практическим занятиям (50 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 Виртуальная обучающая среда Moodle (moodle.org)  
                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; рабочими местами с 
персональными коспьютерами и 
специализированным программныс обеспечанием 
и выходом в сеть Интернет для выполнения 
лабораторных работ студентами. Учебная 
аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная современным оборудованием со 
специализированным программным обеспечением, 
иллюстрирующем типовые решения.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.  

 

4 Текущий контроль и промежуточная 
аттестаци 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 
5 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением  



(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2019 (Microsoft)  
 2. MS Windows 10 (Microsoft)  
 3. Acronis Disk Director 11 (Acronis)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. 7-Zip  
 2. Foxit Reader  
 3. Mozilla Firefox  
 4. JavaScript  
 5. Adobe Acrobat Reader  
 6. Linux  
 7. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  
 8. Cmake  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций [Электронный ресурс] : 
конспект лекций. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line  

 
2. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . - 179 с.  

 
3. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах  : Учеб. пособие для втузов. - 
М..: Высшая школа, 2002. - 544с.  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Национальный открытый 
университет "Интуит" https://www.intuit.ru Открытый 

ресурс  

 2 eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru Открытый 

ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 
2 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение информационно-
образовательной программы  

 3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных,  



№ Springer7 от 25.12.2017 

 2 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
3 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 

5 ProQuest Ebook Central 

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа 
к книгам электронного ресурса Ebook Central  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: - информационные; - 
проблемные; - визуальные; - лекции-конференции; - лекции-консультации; - лекции-беседы; - 
лекция с эвристическими элементами; - лекция с элементами обратной связи. По дисциплине 
«Интеллектуальные методы оптимизации» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; Проблемные - в них при 
изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-
беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой 
способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 
студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее 
важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения 
знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 
так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти 
к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 
связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является 
углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 
эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает 
следующие этапы: 1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен 
внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект 
методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение эксперимента и описание его 
результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины. 3) обработка 
результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 
определяемого компонента в анализируемом объекте; 4) отчет по лабораторной работе, который 
включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы преподавателя, 
затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 
подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 
самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной  



работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов. Виды самостоятельной работы. Рабочей программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 

 

 к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; - для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); При изучении нового материала, освещаются 
наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 
разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 
темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в 
себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, выносимых 
для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей 
студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине 
«Интеллектуальные методы оптимизации», содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методами численного и аналитического решения 
задач математического модeлирования c использованием систем компьютерной алгебры. 
 
Задачи дисциплины: 
1) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области решения 
задач математического моделирования с использованием современных систем компьютерной 
алгебры. 
2) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки 
программ на языке Wolfram в системе Wolfram Mathematica.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

ИИ-ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей на основе 
комплексов методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-ПК-1.1 Исследует и 
разрабатывает 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе 
методологии предметно-ориентированного 
проектирования  

 

 

 ИИ-ПК-1.2 Выбирает 
комплексы методов и 
инструментальных 
средств искусственного 
интеллекта для решения 
задач в зависимости от 
особенностей 
предметной области 

Знает методы и инструментальные средства систем 
искусственного интеллекта, критерии их выбора и 
методы комплексирования в рамках создания 
интегрированных гибридных интеллектуальных 
систем различного назначения  
Умеет выбирать, применять и 
интегрировать методы и инструментальные средства 
систем искусственного интеллекта, критерии их 
выбора и методы комплексирования в рамках 
создания интегрированных гибридных 
интеллектуальных систем различного назначения 

  
                                  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать архитектуры 
систем искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей на 
основе комплексов методов 
и инструментальных 
средств систем 
искусственного интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 5 ЗЕТ  
 Второй семестр  
 Объем контактной работы: 44 час.  
 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Активные и интерактивные  
 Преобразование выражений в системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica (1 час.)  
 Работа со списками. Элементы функционального программирования. (2 час.)  
 Выражения, Типы, Замены, Шаблоны (2 час.)  

 
Графические объекты, графики и опции в системе компьютерной алгебры Wolfram 
Mathematica (2 час.)  

 
Решение уравнений и работа с матрицами в системе компьютерной алгебры Wolfram 
Mathematica (2 час.)  

 Численные методы решения  алгебраических уравнений высших степеней (1 час.)  

 
Работа с рядами в системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica. Методы теории 
возмущений (1 час.)  

 
Особенности вычисления выражений в системе компьютерной алгебры Wolfram 
Mathematica (1 час.)  

 Элементы процедурного программирования. (1 час.)  
 Форматирование выражений и работа с блоками. UpValues и DownValues (1 час.)  
 Традиционные  
 Системы компьютерной алгебры (1 час.)  
  Введение. Основы синтаксиса языка Wolfram (1 час.)  
 Базис Грёбнера  и алгоритм Бухбергера (1 час.)  
 Методы машинного обучения в системе Wolfram Mathematica (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Основы синтаксиса языка Wolfram. Элементы функционального программирования (4 час.)  
 Методы преобразования математчиеских выражений. Шаблоны и замены. (4 час.)  

 

Аналитическое и численное решение дифференциальные уравнений, систем уравнений и 
уравнений в частных производных в системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica 
(4 час.)  

 Работа с графическими объектами (4 час.)  
 Работа с алгебраческими структурами (4 час.)  

 
Элементы процедурного программирования в системе компьютерной алгебры Wolfram 
Mathematica (4 час.)  

 Решение задач машинного обучения (4 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Контрольная работа (тест) №1 (1 час.)  
 Контрольная работа (тест) №2 (1 час.)  
 Самостоятельная работа: 136 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к лабораторному занятию №1 (16 час.)  
 Подготовка к лабораторному занятию №2 (16 час.)  
 Подготовка к лабораторному занятию №3 (16 час.)  
 Подготовка к лабораторному занятию №4 (16 час.)  
 Подготовка к лабораторному занятию №5 (16 час.)  



 Подготовка к лабораторному занятию №6 (16 час.)  
 Подготовка к лабораторному занятию №7 (16 час.)  
 Подготовка к контрольной работе (тесту) №1 (8 час.)  
 Подготовка к контрольной работе (тесту) №2 (8 час.)  
 Подготовка к зачёту (18 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Инновационные методики 
1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 
2. Использование на лекциях интерактивных презентаций, созданных в системе Wolfram 
Mathematica. 
3. Использование мультимедийного оборудования при проведении практических занятий. 
4. Выполнение практических занятий с помощью современного программного обеспечения. 
5. Использование тестирования для оценки знаний студентов. 
6. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.Аудитория для проведения лекционных 
занятий  

 

2 Аудитория для проведения 
лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), компьютерами со 
специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.  

 

3 Аудитория для самостоятельной 
работы 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.  

 
4 

Аудитория для выполнения 
контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы 

Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска.  

 

5 Аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. Mathematica (Wolfram Research)  



 2. MS Windows 7 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Aнтивирус Kaspersky Free  
 2. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  
 1. Дифракционная нанофотоника [Текст]. - М..: Физматлит, 2,011. - 679 с.  
                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Сойфер, В. А. Оптические преобразования [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2007. . - 95 с.  

 
2. Сойфер, В. А. Оптические преобразования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line  

 
3. Казанский, Н. Л. Математическое моделирование оптических систем [Текст] : учеб. пособие. 
- Самара.: СГАУ, 2005. . - 239 с.  

 

4. Стафеев, С. К. Основы оптики [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям 
"Физика"(510400), "Прикладная математика и физика"(511600), "Оптотехника"(551900), "П. - 
СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2006. . - 336 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Язык Wolfram Language http://www.wolfram.com/language/ Открытый 
ресурс  

 
2 

Вопросы и ответы по Wolfram 
Language (Wolfram 
Mathematica) 

mathematica.stackexchange.com Открытый 
ресурс  

 
3 

Ресурсы для изучения Wolfram 
Language (Wolfram 
Mathematica) на русском языке 

habrahabr.ru/company/wolfram/blog/244451/ Открытый 
ресурс  

 4 Wofram screencast and video 
gallery wolfram.com/broadcast/ Открытый 

ресурс  

 5 YouTube канал Wolfram 
Mathematica на русском языке youtube.com/user/WolframMathematicaRu Открытый 

ресурс  

 6 Научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 7 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование 
информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение информационно-
образовательной программы  



 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование 
информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 

2 Электронно-библиотечная 
система elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

3 Полнотекстовая электронная 
библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: 
 информационные; 
 проблемные; 
 визуальные; 
 лекции-конференции; 
 лекции-консультации; 
 лекции-беседы; 
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Технологии математического моделирования» применяются следующие виды 
лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. 
 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 
навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении 
документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия. 
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют  



качество понимания студентами теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный 
срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Технологии 
математического моделирования», представлены в «Фонде оценочных средств». 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
2. сочетание 

 

 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал.  



Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный 
материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии математического моделирования», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Целью дисциплины «Параллельные алгоритмы» является знакомство с современными 
тенденциями развития численных методов, определяемыми прежде всего совершенствованием 
аппаратной базы вычислительных устройств. В частности, приемами составления векторных, 
параллельных и блочных алгоритмов решения различных уравнений математической физики, 
широко использующихся для моделирования процессов различной природы: электромагнитной, 
акустической, термодинамической. Излагаемый набор знаний и умений составляет теоретическую 
основу для методов разработки сложных алгоритмов при решении прикладных задач. 
Задачи: 
1. Формирование у студентов теоретических знаний о процессе математического моделирования и 
месте численных методов в этом процессе. 
2. Формирование у студентов теоретических знаний об общих особенностях отображения 
численных методов на архитектуру вычислительных систем. 
3. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
составления векторных алгоритмов при решении сеточных уравнений. 
4. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
составления параллельных алгоритмов при решении сеточных уравнений. 
5. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
составления блочных алгоритмов при решении сеточных уравнений. 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 
разрабатывает 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе методологии 
предметно-ориентированного проектирования  

 
 

 

ИИ-

ПК-1.2 Выбирает 
комплексы методов и 
инструментальных 

Знает методы и инструментальные средства систем 
искусственного интеллекта, критерии их выбора и 
методы комплексирования в рамках создания  



средств искусственного 
интеллекта для решения 
задач в зависимости от 
особенностей предметной 
области 

интегрированных гибридных интеллектуальных 
систем различного назначения  
Умеет выбирать, применять и 
интегрировать методы и инструментальные средства 
систем искусственного интеллекта, критерии их 
выбора и методы комплексирования в рамках создания 
интегрированных гибридных интеллектуальных 
систем различного назначения 

 
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей на 
основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 5 ЗЕТ  
 Второй семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Активные и интерактивные  
 Особенности решения явных сеточных уравнений на современных процессорах (2 час.)  
 Особенности решения неявных сеточных уравнений на современных процессорах (2 час.)  
 Векторные и блочные алгоритмы решения уравнения теплопроводности (2 час.)  
 Параллельные алгоритмы решения уравнения теплопроводности (2 час.)  
 Векторные и блочные алгоритмы решения уравнений Максвелла (2 час.)  
 Параллельные алгоритмы решения уравнений Максвелла (2 час.)  
 Векторные и блочные алгоритмы решения волнового уравнения (2 час.)  
 Параллельные алгоритмы решения волнового уравнения (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Самостоятельная работа: 136 час.  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том 
числе специализированных сайтов и форумов. 
3. Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 
выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 
4. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения. 
5. Выполнение лабораторных работ на кластере Сергей Королев. 
6. Возможность выполнения дистанционных (удаленных) лабораторных работ с элементми 
исследования. 
7. Использование тестирования для оценки знаний студентов. 
8. Рейтинговая система контроля успеваемости, предоставляющая студентам доступ к 
количественным оценкам их личной успеваемости и успеваемости их одногруппников, 
предназначенная для стимулирования мотивации к обучению. 
9. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  
 1    
                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. Visual Studio (Microsoft)  
 2. MS Windows 7 (Microsoft)  
 3. CULA Premium (EM Photonics)  
 4. CULA Dense Academic for one year (EM Photonics)  
 5. CULA Sparse Academic for one year (EM Photonics)  
 6. C++ Compiler (Intel)  
 7. MS Office 2010 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. GNU Compiler Collection  
 2. Putty  
 3. Midnight Commander  
 4. WinSCP  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 

1. Разработка программного обеспечения для решения задач высокой вычислительной 
сложности в средах MPI, OpenMP и CUDA [Электронный ресурс] : метод. матер. - Самара, 
2010. -  on-line  

 
2. Попов, С. Б. Библиотека MPI [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2011. -  on-line  

 
3. Попов, С. Б. Инструментальные средства и технологии параллельного программирования 
[Электронный ресурс] : презентации к курсу лекций. - Самара, 2011. -  on-line  

 
4. Попов, С. Б. Параллельное программирование [Электронный ресурс] : презентации к курсу 
лекций. - Самара, 2011. -  on-line  

 
5. Попов, С. Б. Стандарт OpenMP [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2011. -  on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Казанский, Н. Л. Организация вычислительного эксперимента на высокопроизводительных 
системах [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2010. - 79 с.  

 
2. Никоноров, А. В. Введение в массивно-многопоточные параллельные вычисления [Текст] : 
учеб. пособие. - Самара, 2010. - 127 с.  

 

3. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью [Текст] : 
[учеб. для вузов по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и и. - М..: Изд-во 
Моск. ун-та, 2010. - 266 с.  

 

4. Гергель, В. П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных 
многоядерных систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям ВПО 010400 "Прикладная 
математи. - М., Нижний Новгород.: Изд-во Моск. ун-та, Физматлит, Нижегор. гос. ун-т, 2010. - 
543 с.  

 
5. Немнюгин, С. А. Параллельное программирование для многопроцессорных 
вычислительных систем [Текст] : руководство. - СПб..: БХВ-Петербург, 2002. - 396 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 открытый ресурс www.parallel.ru Открытый 
ресурс  

 2 открытый ресурс www.nvidia.com Открытый 
ресурс  

 3 открытый ресурс www.msdn.microsoft.com Открытый 
ресурс  

 4 открытый ресурс www.intuit.ru Открытый 
ресурс  

 5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 6 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  



                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
2 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

3 Полнотекстовая электронная 
библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 
5 

Наукометрическая 
(библиометрическая) БД Web of 
Science 

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
-лекция с элементами обратной связи; 
-лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность 
занятий, когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление 
знаний (именно по данной теме занятий) путем самостоятельной работы над определенным 
заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на 
которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 
самостоятельной работы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке 
и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп. 
1. Иллюстрация теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории; 
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный 
срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 
человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров 
завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету   
является выполнение теста и выполнение всех лабораторных заданий. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает бакалавра права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце  



семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических 
навыков по анализу данных социальных сетей, а также формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с применением математических методов и 
современных программных средств для решения научно-исследовательских задач. 
 
Задачи дисциплины: 
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области анализа 
данных социальных сетей; 
2) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области анализа 
графов большой размерности; 
3) ознакомить студентов с современными программными продуктами для сбора, обработки и 
анализа данных социальных сетей. 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1).  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей на основе 
комплексов методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 
разрабатывает 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе 
методологии предметно-ориентированного 
проектирования  

 

 

ИИ-

ПК-3 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач 

ИИ-

ПК-3.3 
Разрабатывает 
унифицированные и 
обновляемые 
методологии описания, 
сбора и разметки 
данных, а также 
механизмы контроля за 
соблюдением указанных 
методологий 

Знает унифицированные и обновляемые методологии 
описания, сбора и разметки данных, а также 
механизмы контроля за соблюдением указанных 
методологий 
Умеет разрабатывать унифицированные и 
обновляемые методологии описания, сбора и 
разметки данных, а также механизмы контроля за 
соблюдением указанных методологий  



                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать архитектуры 
систем искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей на 
основе комплексов методов 
и инструментальных 
средств систем 
искусственного интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

ИИ-

ПК-3 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  
 Существующие инструменты по анализу данных социальных сетей (4 час.)  
 Анализ текстового контента социальных сетей (2 час.)  
 Представление и визуализация данных социальных сетей (2 час.)  
 Связи и графы (2 час.)  
 Кластеризация данных (2 час.)  
 Моделирование социальных сетей (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Сбор и обработка данных социальных сетей (8 час.)  
 Классификация данных социальных сетей (12 час.)  
 Традиционные  
 Кластерный анализ и визуализация (8 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  
 Промежуточное тестирование (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Традиционные  
 Подготовка к лекционным занятиям (50 час.)  
 Подготовка к лабораторным работам (50 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том 
числе специализированных сайтов и форумов. 
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 
выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 
4. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения. 
5. Лабораторные работы в лаборатории, оснащённой клиентом виртуализации VMWare View 
Client, что позволяет использовать виртуальные образы операционной системы с установленными 
современными средами разработки, вращающиеся во внутривузовской системе виртуализации. 
6. Использование тестирования для оценки знаний студентов. 
7. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

2 учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ 

оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным 
обеспечением (MS Windows 7, MS Office 2010); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя  

 

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской; столами и стульями 
для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя  

 

4 
учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской  

 

5 помещение для самостоятельной 
работы 

оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением 
(MS Windows 7, MS Office 2010) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  



 1. MS Windows 8 (Microsoft)  
 2. MS Office 2003 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Lingvo (ABBYY)  
 2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)  
 3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Java SE Development Kit  
 2. Python  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Храмов, А. Г. Методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

 
2. Ориентированные и неориентированные графы в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Анализ данных [Электронный ресурс] : электрон. курс в системе дистанц. обучения Moodle. - 
Самара, 2012. -  on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип 

доступа  

 1 Курс по анализу данных 
социальных сетей https://www.coursera.org/learn/social-media-data-analytics Открытый 

ресурс  

 2 Открытая лекция по 
социальным сетям https://www.intuit.ru/studies/courses/3464/706/lecture/19451 Открытый 

ресурс  

 
3 

Научная электронная 
библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru Открытый 
ресурс  

 
4 

Архив научных 
журналов на платформе 
НЭИКОН 

https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 
ресурс  

                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 

№ 
п/п 

Наименование 
информационного 

ресурса 
Тип и реквизиты ресурса 

 

 
1 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение информационно-образовательной 
программы  

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование 
информационного Тип и реквизиты ресурса  



ресурса 

 

1 
Электронно-
библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

2 Полнотекстовая 
электронная библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 
3 

Национальная 
электронная библиотека 
ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

В начале семестра следует ознакомить студентов с содержанием дисциплины, с рейтинговой 
системой оценки успеваемости и со списком рекомендуемой литературы. Кроме того, следует 
заранее объяснить правила выполнения лабораторных работ и индивидуальных домашних 
заданий, а также указать способ оперативной связи с преподавателем. 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. 
При чтении лекций необходимо ориентироваться на особенности, характерные для анализа 
данных социальных сетей. 
Для большей интерактивности при чтении лекций рекомендуется вовлекать студентов в процесс 
изложения материала: позволять им анализировать и  предлагать решения задач, прежде чем 
рассказывать общепринятые решения. 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление 
и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков написания программного кода. 
В практической (лабораторной) части курса будет достаточно много работы с программным  
кодом, поэтому рекомендуется заранее готовится к следующему занятию. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Основная цель этого курса заключается в повышении понимания и умения пользоваться 
передовыми технологий высокопроизводительных вычислительных систем, их дальнейшем 
применении для различных приложений, в т.ч. в биомедицинских исследованиях. 
Для достижения обозначенной цели требуется решить следующие задачи. 
1. Освоение основных принципов параллелизации алгоритмов. 
2. Развитие навыков работы с компьютером и понимания базовых принципов его внутреннего 
устройства. 
3. Формирование способности формализации различных задач и построения алгоритмов их 
решения. 
4. Выработка навыков программной реализации и отладки разработанных алгоритмов обработки 
информации на вычислительных устройствах. 
5. Обеспечение фундаментальной подготовки в области высокопроизводительных вычислений.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей на основе 
комплексов методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 
разрабатывает 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе 
методологии предметно-ориентированного 
проектирования  

 

 

ИИ-

ПК-3 Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач 

ИИ-

ПК-3.3 
Разрабатывает 
унифицированные и 
обновляемые 
методологии описания, 
сбора и разметки 
данных, а также 
механизмы контроля за 
соблюдением указанных 
методологий 

Знает унифицированные и обновляемые методологии 
описания, сбора и разметки данных, а также 
механизмы контроля за соблюдением указанных 
методологий 
Умеет разрабатывать унифицированные и 
обновляемые методологии описания, сбора и 
разметки данных, а также механизмы контроля за 
соблюдением указанных методологий  



                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать архитектуры 
систем искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей на 
основе комплексов методов 
и инструментальных 
средств систем 
искусственного интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

 

ИИ-

ПК-3 Способен 
разрабатывать и применять 
методы и алгоритмы 
машинного обучения для 
решения задач 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  

 
Тема 1. Принципы построения параллельных вычислительных систем для обработки 
медицинских данных (2 час.)  

 Тема 2. Моделирование и анализ параллельных вычислений (2 час.)  

 
Тема 3. Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной 
математики: вычисление частных сумм (2 час.)  

 
Тема 4. Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной 
математики: сортировка и обработка графов (4 час.)  

 
Тема 5. Архитектура и программирование массивно-параллельных вычислительных систем 
для обработки медицинских данных (4 час.)  

 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  

 
ЛР 1. Организация параллельных вычислений для систем с распределенной памятью. 
Программирование с использованием MPI. (4 час.)  

 
ЛР 2. Использование прикладных библиотек для организации параллельных вычислений. 
(4 час.)  

 ЛР 3. Программирование графических процессоров. (4 час.)  
 ЛР 4. Технологии MPI, OpenMP, CUDA (4 час.)  
 ЛР 5. Перемножение матриц (4 час.)  
 ЛР 6. Метод Монте-Карло (4 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Тестирование на тему: разработка параллельных алгоритмов (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Традиционные  
 Подготовка к ЛР 1 (15 час.)  
 Подготовка к ЛР 2 (15 час.)  
 Подготовка к ЛР 3 (15 час.)  
 Подготовка к ЛР 4 (15 час.)  
 Подготовка к ЛР 5 (25 час.)  
 Подготовка к ЛР 6 (25 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 Виртуальная обучающая среда Moodle (moodle.org)  
                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; рабочими местами с 
персональными коспьютерами и 
специализированным программныс обеспечанием 
и выходом в сеть Интернет для выполнения 
лабораторных работ студентами. Учебная 
аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная современным оборудованием со 
специализированным программным обеспечением, 
иллюстрирующем типовые решения.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.  

 

4 Текущий контроль и промежуточная 
аттестаци 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 
5 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением  



(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2019 (Microsoft)  
 2. MS Windows 10 (Microsoft)  
 3. Acronis Disk Director 11 (Acronis)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. 7-Zip  
 2. Foxit Reader  
 3. Mozilla Firefox  
 4. JavaScript  
 5. Adobe Acrobat Reader  
 6. Linux  
 7. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  
 8. Cmake  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Фурсов, В. А. Введение в параллельные вычисления на кластере [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие по программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line  

 
2. Головашкин, Д. Л. Параллельные алгоритмы вычислительной линейной 
алгебры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Соколинский, Л. Б. Параллельные системы баз данных [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - 
М..: Изд-во Моск. ун-та, 2013. - 182 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Национальный открытый 
университет "Интуит" https://www.intuit.ru Открытый 

ресурс  

 2 eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru Открытый 

ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 
2 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение информационно-
образовательной программы  

 3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  



 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 2 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
3 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 

5 ProQuest Ebook Central 

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа 
к книгам электронного ресурса Ebook Central  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: - информационные; - 
проблемные; - визуальные; - лекции-конференции; - лекции-консультации; - лекции-беседы; - 
лекция с эвристическими элементами; - лекция с элементами обратной связи. По дисциплине 
«Анализ медицинских данных» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; Проблемные - в них при изложении материала 
используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-беседы. В 
названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 
студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее 
важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения 
знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 
так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти 
к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 
связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является 
углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 
эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает 
следующие этапы: 1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен 
внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект 
методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение эксперимента и описание его 
результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины. 3) обработка 
результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 
определяемого компонента в анализируемом объекте; 4) отчет по лабораторной работе, который 
включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы преподавателя, 
затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 
подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 
самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной  



работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов. Виды самостоятельной работы. Рабочей программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 

 

 к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; - для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); При изучении нового материала, освещаются 
наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 
разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 
темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в 
себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, выносимых 
для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей 
студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Анализ 
медицинских данных», содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

                                  

 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  

                                  

 

Основное содержание данной дисциплины составляет теория двумерных дискретных линейных 

систем, статистическая теория оценивания дискретных сигналов и теория математической 

обработки изображений, включающая модели и меры качества представления изображений, 

методы и алгоритмы решения основных прикладных задач обработки изображений на ЭВМ. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими принципами цифровой 

обработки изображений. 

2. Изучение современных алгоритмов анализа и обработки изображений. 

3. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области обработки изображений, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей 

им практические навыки использования основных методов цифровой обработки изображений 

(геометрические преобразования, препарирование, фильтрация и др.), восстановления и анализа 

изображений (измерения, классификации, распознавания). 

4. Наделение студентов знаниями и практическими навыками по разработке математических 

методов и алгоритмов компьютерной обработки и анализа цифровых изображений.  

                                  

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  

                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 

формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 

результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 

 

  

                              Таблица 1  

 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

 

 

ИИ-

ПК-1 Способен 

исследовать и 

разрабатывать 

архитектуры систем 

искусственного 

интеллекта для 

различных предметных 

областей на основе 

комплексов методов и 

инструментальных 

средств систем 

искусственного 

интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 

разрабатывает 

архитектуры систем 

искусственного 

интеллекта для 

различных предметных 

областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-

ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе методологии 
предметно-ориентированного проектирования 

 

 

 

 

ИИ-

ПК-1.2 Выбирает 

комплексы методов и 

инструментальных 

средств искусственного 

интеллекта для решения 

задач в зависимости от 

Знает методы и инструментальные средства систем 
искусственного интеллекта, критерии их выбора и 

методы комплексирования в рамках создания 
интегрированных гибридных интеллектуальных 
систем различного назначения 

Умеет выбирать, применять и интегрировать методы  



особенностей 

предметной области 
и инструментальные средства систем искусственного 

интеллекта, критерии их выбора и методы 

комплексирования в рамках создания 

интегрированных гибридных интеллектуальных 

систем различного назначения 

 

 

ИИ-

ПК-3 Способен 

разрабатывать и 

применять методы и 

алгоритмы машинного 

обучения для решения 

задач 

ИИ-

ПК-3.3 

Разрабатывает 

унифицированные и 

обновляемые 

методологии описания, 

сбора и разметки 

данных, а также 

механизмы контроля за 

соблюдением указанных 

методологий 

Знает унифицированные и обновляемые методологии 
описания, сбора и разметки данных, а также 
механизмы контроля за соблюдением указанных 

методологий 

Умеет разрабатывать унифицированные и 

обновляемые методологии описания, сбора и 

разметки данных, а также механизмы контроля за 

соблюдением указанных методологий  

 

                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 

профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 
№ 

Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 

исследовать и 

разрабатывать архитектуры 

систем искусственного 

интеллекта для различных 

предметных областей на 

основе комплексов методов 

и инструментальных 

средств систем 

искусственного интеллекта 

 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 

 

2 

ИИ-

ПК-3 Способен 

разрабатывать и применять 

методы и алгоритмы 

машинного обучения для 

решения задач 

 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 
 

  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

                              Таблица 3 

 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  

 Второй семестр  

 Объем контактной работы: 44 час.  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  

 Активные и интерактивные  

 Математическое представление изображений  (2 час.)  

 

Улучшение качества и препарирование изображений. Повышение резкости изображений: 

пространственные и спектральные методы.  (2 час.)  

 

Выделение контуров: дифференциальные методы; дифференциальные методы с 

согласованием; методы ступенчатой аппроксимации. (2 час.)  

 

Фильтрация и восстановление изображений. Методы оптимальной линейной фильтрации. 

(2 час.)  

 Нелинейные алгоритмы фильтрации. (2 час.)  

 Измерения на изображениях. (4 час.)  

 

Формирование и предварительная обработка признаков. Основные типы признаков, 

используемых при распознавании изображений. (2 час.)  

 Лабораторные работы: 28 час.  

 Активные и интерактивные  

 

Математическое представление изображений. Улучшение качества и препарирование 

изображений. (4 час.)  

 Локальные методы выделения контуров (4 час.)  

 Нелинейная фильтрация изображений. (4 час.)  

 Фильтрация и восстановление  изображений  (8 час.)  

 Обработка бинарных изображений  (4 час.)  

 Математические методы обработки и анализа изображений клеточных структур (4 час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  

 Активные и интерактивные  

 Работа с натурными. Разработка и анализ алгоритмов  преобразования. (2 час.)  

 Самостоятельная работа: 100 час.  

 Активные и интерактивные  

 Подготовка к лабораторным работам (100 час.)  

 Контроль (Экзамен) (36 час.)  

  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

                                  

 

1.  Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 

2. Использование тестов для текущего контроля знаний студентов. 

3. Использование элементов дистанционного обучения в процессе преподавания дисциплины: 

- предоставление студентам учебно-методических материалов для изучения теории, 

предоставление комплектов задач к практическим занятиям в электронной форме; 

- предоставление студентам в электронной форме методических указаний. 

4. Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 

выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

                                  

 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   

                              Таблица 4  

 

№ 

п/п 
Тип помещения 

Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской.  

 
2 Аудитория для лабораторных занятий 

Интерактивная доска, проектор, компьютерный 

класс.  

 

3 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 

оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 

и в электронно-информационную образовательную 

среду Самарского университета.  

 

4 
Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций,  учебная 

аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска.¶  

 

5 
Текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:•  учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской;¶•  учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для  



преподавателя; доска.¶ 

                                  

 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  

                                  

 1. MS Windows XP (Microsoft)  

 2. MS Office 2013 (Microsoft)  

 3. Acrobat Pro (Adobe)  

 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

 1. Программный комплекс для проведения вейвлет-анализа  

 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  

                                  

 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

                                  

 1. Djvu Viewer  

 2. Adobe Acrobat Reader  

 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 

производства: 

 1. Яндекс.Браузер  

 2. Aнтивирус Kaspersky Free  
  



                                  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

                                  

 6.1. Основная литература  

                                  

 

1. Сергеев, В. В. Теория цифровой обработки сигналов и изображений [Электронный ресурс] : [учеб. 

по специальности "Информ. безопасность автоматизир. систем"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-

line  

 

2. Федотов, А. А. Методы компьютерной обработки биомедицинских изображений в среде MATLAB 

[Текст] : [учеб. пособие по программам высш. образования по направлению подгот. - Самара.: Изд-во 

СГАУ, 2015. - 86 с.  

 

3. Федотов, А. А. Основы цифровой обработки биомедицинских изображений [Текст] : [учеб. 

пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - 106 с.  

 

4. Федотов, А. А. Основы цифровой обработки биомедицинских изображений [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line  

                                  

 

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

                                  

 

1. Гашников, М. В. Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : учеб. пособие для вузов 

по направлению подгот. дипломир. специалистов "Прикл. математика". - М..: Физматлит, 2003. - 780 

с.  

 

2. Ильясова, Н. Ю. Оценивание геометрических параметров биомедицинских диагностических 

изображений [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 141 с.  

 

3. Математические модели и методы оценивания диагностических параметров древовидных структур 

[Текст] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 103 с.  

 

4. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов [Текст] : практ. подход  : [учеб. пособие для 

вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов 200400 (653900) "Биом. - М..: Физматлит, 

2007. - 439 с.  

 

5. Методы обработки и анализа данных рентгеновской томографии [Текст] : [учеб. пособие. - 

Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 111 с.  

 

6. Восстановление медицинских изображений в среде MATLAB [Электронный ресурс] : [метод. 

указания по прогр. высш. образования]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line  

                                  

 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)  

                              

Таблица 

5  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес 

Тип 

доступа  

 

1 

Ильясова 

Н_Информационные 

технологии анализа 

изображений_монография 

https://cloud.mail.ru/stock/6BZwf8drDrLGodvKQpRqHdfp 
Открытый 

ресурс 

 

 
2 

Университетская библиотека 

on-line 
http://biblioclub.ru/ 

Открытый 

ресурс  

 
3 

Репозиторий Самарского 

университета 
http://repo.ssau.ru/ 

Открытый 

ресурс  

 
4 

Научная электронная 

библиотека¶«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru 

Открытый 

ресурс  

 
5 

Архив научных журналов на 

платформе НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Открытый 

ресурс  

                                  

 

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  



                                

 

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              

Таблица 

6  

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационного ресурса 
Тип и реквизиты ресурса 

 

 
1 СПС КонсультантПлюс 

Информационная справочная система, 

Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              

Таблица 

7  

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационного ресурса 
Тип и реквизиты ресурса 

 

 

1 
Электронно-библиотечная 

система elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 

№1545 от 6.12.2018, 

Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 

Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

2 
Полнотекстовая электронная 

библиотека 

Профессиональная база данных, 

ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 

ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 

ПЭБ Акт приема-передачи  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В 

процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  
  



                                  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 

целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 

и заключительные. 

По дисциплине «Системы обработки изображений» применяются следующие виды лекций: 

Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 

изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 

ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 

точек зрения и т. д. 

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 

простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 

преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 

наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 

аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 

контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 

проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 

отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 

возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 

преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 

ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 

материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 

изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 

студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 

студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 

вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 

ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление 

и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков программирования. 

Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 

1) ознакомление с алгоритмом решения задачи: студент должен внимательно прочитать 

методические указания для лабораторных работ, разработать алгоритм решения задачи, при 

возникновении вопросов задать их преподавателю; 

2) реализация алгоритма решения задачи: студент должен последовательно выполнить  все 

задания, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в отчет по 

лабораторной работы описание полученных в ходе работы реализованного алгоритма результатов 

. 

3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы 

и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие реализованный алгоритм, используемые 

приемы и интерпретацию полученных результатов. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 

научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 

компетенций будущего магистра. 

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 

активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 

создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 

работы; 

2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 

программой;  



3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 

изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 

дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр 

может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 

публикаций); конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 

научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц и схем для систематизации фактического 

 

 материала ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений. 

Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 

литературой). 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 

дисциплины, вводится новый фактический материал. 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный 

материал, является подготовка к лабораторным работам. 

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Системы обработки изображений» , содержатся в  

«Фонде оценочных средств». 

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его 

отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 

задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 

умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 

целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

                                  

 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  

                                  

 

Целями освоения дисциплины «Анализ естественного языка» являются формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам машинной обработки естественного 

языка. 

  

                                  

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  

                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 

формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 

результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 

  

                              Таблица 1  

 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 
 

 

 

ИИ-

ПК-1 Способен 

исследовать и 

разрабатывать 

архитектуры систем 

искусственного 

интеллекта для 

различных предметных 

областей на основе 

комплексов методов и 

инструментальных 

средств систем 

искусственного 

интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 

разрабатывает 

архитектуры систем 

искусственного 

интеллекта для различных 

предметных областей 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации 

их взаимодействия на основе методологии 
предметно-ориентированного проектирования 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) 
и реализации их взаимодействия на основе 

методологии предметно-ориентированного 
проектирования 

 

 

 

 

ИИ-

ПК-1.2 Выбирает 

комплексы методов и 

инструментальных средств 

искусственного 

интеллекта для решения 

задач в зависимости от 

особенностей предметной 

области 

Знает методы и инструментальные средства систем 
искусственного интеллекта, критерии их выбора и 

методы комплексирования в рамках создания 
интегрированных гибридных интеллектуальных 
систем различного назначения 

Умеет выбирать, применять и интегрировать 

методы и инструментальные средства систем 

искусственного интеллекта, критерии их выбора и 

методы комплексирования в рамках создания 

интегрированных гибридных интеллектуальных 

систем различного назначения  

 

 

ИИ-

ПК-3 Способен 

разрабатывать и 

применять методы и 

алгоритмы машинного 

обучения для решения 

задач 

ИИ-

ПК-3.3 Разрабатывает 

унифицированные и 

обновляемые методологии 

описания, сбора и 

разметки данных, а также 

механизмы контроля за 

соблюдением указанных 

методологий 

Знает унифицированные и обновляемые 
методологии описания, сбора и разметки данных, а 
также механизмы контроля за соблюдением 
указанных методологий 

Умеет разрабатывать унифицированные и 

обновляемые методологии описания, сбора и 

разметки данных, а также механизмы контроля за 

соблюдением указанных методологий  

                                  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 

профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 
№ 

Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 

дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 

исследовать и 

разрабатывать архитектуры 

систем искусственного 

интеллекта для различных 

предметных областей на 

основе комплексов методов 

и инструментальных 

средств систем 

искусственного интеллекта 

 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 

 

2 

ИИ-

ПК-3 Способен 

разрабатывать и применять 

методы и алгоритмы 

машинного обучения для 

решения задач 

 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 
 

  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

                              Таблица 3 

 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  

 

Объем контактной работы: 44 час. 

  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  

 Традиционные  

 Существующие инструменты по анализу естественного языка (4 час.)  

 Анализ текстового контента естественного языка (2 час.)  

 Представление и визуализация данных естественного языка (2 час.)  

 Связи и графы (2 час.)  

 Кластеризация данных (2 час.)  

 Моделирование естественного языка (2 час.)  

 Лабораторные работы: 28 час.  

 Активные и интерактивные  

 Сбор и обработка данных естественного языка (8 час.)  

 Классификация данных естественного языка (12 час.)  

 Традиционные  

 Кластерный анализ и визуализация (8 час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  

 Традиционные  

 Промежуточное тестирование (2 час.)  

 Самостоятельная работа: 100 час.  

 Традиционные  

 Подготовка к лекционным занятиям (50 час.)  

 Подготовка к лабораторным работам (50 час.)  

 Контроль (Экзамен) (36 час.)  

  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

                                  

 Виртуальная обучающая среда Moodle (moodle.org)  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

                                  

 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   

                              Таблица 4  

 

№ 

п/п 
Тип помещения 

Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; набором 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 

в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской.  

 

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 

работ, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 

сеть Интернет), специализированным 

программным обеспечением (таблица 4); учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; рабочими местами с 

персональными коспьютерами и 

специализированным программныс обеспечанием 

и выходом в сеть Интернет для выполнения 

лабораторных работ студентами. Учебная 

аудитория для проведения лабораторных работ, 

оснащенная современным оборудованием со 

специализированным программным обеспечением, 

иллюстрирующем типовые решения.  

 

3 
Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 

настенным; доской; столами и стульями для 

обучающихся; столом и стулом для преподавателя.  

 

4 
Текущий контроль и промежуточная 

аттестаци 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная учебной мебелью: столами и 

стульями для обучающихся; столом и стулом для 

преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет, проектором; экраном настенным; 

доской.  

 

5 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 

оснащенное компьютерами со 

специализированным программным обеспечением  



(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 

электронно-информационную образовательную 

среду Самарского университета 

                                  

 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  

                                  

 1. MS Office 2019 (Microsoft)  

 2. MS Windows 10 (Microsoft)  

 3. Acronis Disk Director 11 (Acronis)  

 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  

 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  

                                  

 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

                                  

 1. 7-Zip  

 2. Foxit Reader  

 3. Mozilla Firefox  

 4. JavaScript  

 5. Adobe Acrobat Reader  

 6. Linux  

 7. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  

 8. Cmake  

 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 

производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

                                  

 6.1. Основная литература  

                                  

 

1. Храмов, А. Г. Методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

 

2. Ориентированные и неориентированные графы в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 

[метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line  

                                  

 

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

                                  

 

1. Анализ данных [Электронный ресурс] : электрон. курс в системе дистанц. обучения Moodle. - 

Самара, 2012. -  on-line  

                                  

 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              

Таблица 

5  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

 
1 

Национальный открытый 

университет "Интуит" 
https://www.intuit.ru 

Открытый 

ресурс  

 
2 

eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
https://elibrary.ru 

Открытый 

ресурс  

 
3 

Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru 

Открытый 

ресурс  

 
4 

Архив научных журналов на 

платформе НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Открытый 

ресурс  

                                  

 

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                                

 

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              

Таблица 

6  

 

№ 

п/п 

Наименование информационного 

ресурса 
Тип и реквизиты ресурса 

 

 

1 

Система интегрированного поиска 

EBSCO Discovery Service EBSCO 

Publishing 

Информационная справочная система, 

№156-EBSCO/19 от 11.12.2018 
 

 

2 Система Росметод 

Информационная справочная система, 

Договор  № 2241 на подключение информационно-

образовательной программы  

 
3 СПС КонсультантПлюс 

Информационная справочная система, 

Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              

Таблица 

7  

 

№ 

п/п 

Наименование информационного 

ресурса 
Тип и реквизиты ресурса 

 



 
1 Ресурсы издательства Springer 

Профессиональная база данных, 

№ Springer7 от 25.12.2017  

 
2 

Электронная библиотека 

диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 

№095/04/0156 от 29.11.2018  

 

3 
Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 

№1545 от 6.12.2018, 

Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 
4 

Национальная электронная 

библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 

Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 

5 ProQuest Ebook Central 

Профессиональная база данных, 

Договор о предоставлении целевого безвозмездного 

пожертвования от 15.02.2018, 

Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа 

к книгам электронного ресурса Ebook Central  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 

(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  
  



                                  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 

целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 

и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: - информационные; - 

проблемные; - визуальные; - лекции-конференции; - лекции-консультации; - лекции-беседы; - 

лекция с эвристическими элементами; - лекция с элементами обратной связи. По дисциплине 

«Анализ естественного языка» применяются следующие виды лекций: Информационные - 

проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 

традиционный для высшей школы тип лекций; Проблемные - в них при изложении материала 

используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через 

научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-беседы. В 

названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 

студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее 

важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 

начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения 

знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 

быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 

так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти 

к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 

Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 

риторический характер. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается 

изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 

связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 

посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 

осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 

задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 

преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 

вопросу. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является 

углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 

эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает 

следующие этапы: 1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен 

внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект 

методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при 

возникновении вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение эксперимента и описание его 

результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 

методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 

описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины. 3) обработка 

результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 

экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 

объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 

определяемого компонента в анализируемом объекте; 4) отчет по лабораторной работе, который 

включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы преподавателя, 

затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 

научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 

общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение 

создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает 

потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 

подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 

самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 

работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной  



работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 

изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 

дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 

может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), 

методические указания для студентов. Виды самостоятельной работы. Рабочей программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 

 

 к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 

работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации 

знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 

материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 

систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; - для 

формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 

ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 

курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического материала (учебниками, 

первоисточниками, дополнительной литературой); При изучении нового материала, освещаются 

наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 

материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 

разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 

темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в 

себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, выносимых 

для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей 

студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 

Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 

кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Анализ 

естественного языка», содержатся в «Фонде оценочных средств». 

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 

отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 

задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 

умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 

целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

цель: формирование профессиональных компетенций в области цифровых технологий, а именно 
технологий виртуальной и дополненной реальности (VR&AR). 
задачи: 
1. познакомиться с теоретическими основами иммерсивных технологий дополненной и 
виртуальной реальности (AR&VR). 
2.научиться создавать проекты дополненной и виртуальной реальности средствами ПО и 
облачных приложений.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует 
и разрабатывает 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 

Знает архитектурные принципы построения 
систем искусственного интеллекта, методы 
декомпозиции основных подсистем 
(компонентов) и реализации их взаимодействия 
на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования для решения 
задач формирования систем виртуальной и 
дополненной реальности; 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем 
(компонентов) и реализации их взаимодействия 
на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования для решения 
задач формирования систем виртуальной и 
дополненной реальности;  

 

 

 

ИИ-

ПК-1.2 Выбирает 
комплексы методов и 
инструментальных 
средств 
искусственного 
интеллекта для 
решения задач в 
зависимости от 
особенностей 
предметной области 

Знает методы и инструментальные средства 
систем искусственного интеллекта, критерии их 
выбора и методы комплексирования в рамках 
создания интегрированных гибридных 
интеллектуальных систем различного назначения 
ПК для решения задач формирования систем 
виртуальной и дополненной реальности. 
Умеет выбирать, применять и 
интегрировать методы и инструментальные 
средства систем искусственного интеллекта,  



критерии их выбора и методы комплексирования 
в рамках создания интегрированных гибридных 
интеллектуальных систем различного назначения 
для решения задач формирования систем 
виртуальной и дополненной реальности 

 

 

 

ИИ-

ПК-1.3 
Разрабатывает единые 
стандарты в области 
безопасности (в том 
числе 
отказоустойчивости) и 
совместимости 
программного 
обеспечения, 
эталонных архитектур 
вычислительных 
систем и 
программного 
обеспечения, а также 
определяет критерии 
сопоставления 
программного 
обеспечения и 
критерии эталонных 
открытых тестовых 
сред (условий) в целях 
улучшения качества и 
эффективности 
программного 
обеспечения 
технологий и систем 
искусственного 
интеллекта 

Знает единые стандарты в области безопасности 
(в том числе отказоустойчивости) и 
совместимости программного обеспечения, 
эталонных архитектур вычислительных систем и 
программного обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта для решения задач 
формирования систем виртуальной и 
дополненной реальности; 
Знает методики определения критериев 
сопоставления программного обеспечения и 
критериев эталонных открытых тестовых сред 
(условий) для решения задач формирования 
систем виртуальной и дополненной реальности; 
Умеет применять и разрабатывать единые 
стандарты в области безопасности (в том числе 
отказоустойчивости) и совместимости 
программного обеспечения, эталонных 
архитектур вычислительных систем и 
программного обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта для решения задач 
формирования систем виртуальной и 
дополненной реальности; 
Умеет определять критерии 
сопоставления программного обеспечения и 
критерии эталонных открытых тестовых сред 
(условий) в целях определения качества и 
эффективности программного обеспечения 
технологий и систем искусственного интеллекта 
для решения задач формирования систем 
виртуальной и дополненной реальности.  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных предметных 
областей на основе 
комплексов методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

Интеллектуальный анализ 
данных 
Интеллектуальные методы 
оптимизации 
Технологии математического 
моделирования 
Параллельные алгоритмы 
Системы технического зрения 
Системы обработки изображений 
Анализ естественного языка 
Научно-исследовательская 
работа 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 
 

 



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  
 Основные понятия виртуальной реальности. (4 час.)  
 Объекты и системы виртуальной реальности. (6 час.)  

 
Объекты виртуальной реальности близкие к поведению аналогичных объектов материальной 
реальности. Воздействие на эти объекты в согласии с реальными законами физики. (4 час.)  

 Лабораторные работы: 28 час.  
 Традиционные  
 Отличия приложений на Android от веб- и настольных приложений Java. (4 час.)  
 Настройка среды разработки. (6 час.)  

 
Элементы разметки пользовательских приложений. Использование меню. Элементы управления 
пользовательского интерфейса. (6 час.)  

 Проектирование интерфейсов для мобильных устройств и планшетов. (6 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  
 Обзор достоинств и недостатков ОС Android. Сравнение с другими мобильными ОС. (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Традиционные  
 Использование в виртуальных мирах. (10 час.)  
 Виртуальная реальность и дополненная реальность. (10 час.)  
 Применение систем виртуальной реальности. (20 час.)  
 Интерактивное взаимодействие. (20 час.)  

 
Системы виртуальной реальности, связанные с изображением, звуком, имитацией тактильных 
ощущений, управлением. Прямое подключение к нервной системе. (10 час.)  

 
Интерфейсы пользователя, наиболее реалистично соответствующие моделируемым объектам и 
явлениям. (10 час.)  

 Компьютерные игры. Обучение. Известные реализации. Second life. Active Worlds. (10 час.)  
 Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения. (10 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 Виртуальная обучающая среда Moodle (moodle.org)  
                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; рабочими местами с 
персональными коспьютерами и 
специализированным программныс обеспечанием 
и выходом в сеть Интернет для выполнения 
лабораторных работ студентами. Учебная 
аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная современным оборудованием со 
специализированным программным обеспечением, 
иллюстрирующем типовые решения.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.  

 

4 Текущий контроль и промежуточная 
аттестаци 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 
5 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением  



(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2019 (Microsoft)  
 2. MS Windows 10 (Microsoft)  
 3. Acronis Disk Director 11 (Acronis)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. 7-Zip  
 2. Foxit Reader  
 3. Mozilla Firefox  
 4. JavaScript  
 5. Adobe Acrobat Reader  
 6. Linux  
 7. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  
 8. Cmake  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 

1. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. Разработка 
мобильных приложений : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. Соколова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-
6525-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414105 – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-8EC049F5F7D9  

 

2. Лаврищева, Е. М.  Программная инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-средства : учебник 
для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-01056-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/414718 – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/DCE62C40-BE54-
4478-9BA5-7BE6200A8967  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Национальный открытый 
университет "Интуит" https://www.intuit.ru Открытый 

ресурс  

 2 eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru Открытый 

ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 
2 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение информационно-
образовательной программы  

 3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  



 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 2 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
3 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 

5 ProQuest Ebook Central 

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа 
к книгам электронного ресурса Ebook Central  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: - информационные; - 
проблемные; - визуальные; - лекции-конференции; - лекции-консультации; - лекции-беседы; - 
лекция с эвристическими элементами; - лекция с элементами обратной связи. По дисциплине 
«Технологии виртуальной и дополненной реальности» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; Проблемные - в них при 
изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-
беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой 
способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 
студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее 
важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения 
знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 
так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти 
к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 
связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является 
углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 
эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает 
следующие этапы: 1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен 
внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект 
методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение эксперимента и описание его 
результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины. 3) обработка 
результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 
определяемого компонента в анализируемом объекте; 4) отчет по лабораторной работе, который 
включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы преподавателя, 
затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 
подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 
самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной  



работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов. Виды самостоятельной работы. Рабочей программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 

 

 к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; - для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); При изучении нового материала, освещаются 
наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 
разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 
темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в 
себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, выносимых 
для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей 
студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине 
«Технологии виртуальной и дополненной реальности», содержатся в «Фонде оценочных 
средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель курса "Визуализация данных" – получение студентами комплекса знаний и умений в области 
визуального представления данных. В курсе рассматриваются теоретические и прикладные 
вопросы применения современных инструментов визуализации данных. 
Основные задачи курса: 
1. Ознакомление студентов со средствами визуализации языка Python. 
2. Обучение студентов основам методологии визуализации данных. 
3. Получение студентами опыта разработки прикладных приложений средствами языка Python для 
решения прикладных задач визуализации данных.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  
                              Таб    

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-

ПК-1.1 Исследует и 
разрабатывает архитектуры 
систем искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей 

Знает архитектурные принципы 
построения систем искусственного 
интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе 
методологии предметно-ориентированного 
проектирования для решения задач 
визуализации данных; 
Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем 
(компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии 
предметно-ориентированного 
проектирования для решения задач 
визуализации данных;  

 

 

 

ИИ-

ПК-1.2 Выбирает 
комплексы методов и 
инструментальных средств 
искусственного интеллекта 
для решения задач в 
зависимости от 
особенностей предметной 
области 

Знает методы и инструментальные 
средства систем искусственного 
интеллекта, критерии их выбора и методы 
комплексирования в рамках создания 
интегрированных гибридных 
интеллектуальных систем различного 
назначения ПК для решения задач 
визуализации данных.  



Умеет выбирать, применять и 
интегрировать методы и инструментальные 
средства систем искусственного 
интеллекта, критерии их выбора и методы 
комплексирования в рамках создания 
интегрированных гибридных 
интеллектуальных систем различного 
назначения для решения задач 
визуализации данных 

 

 

 

ИИ-

ПК-1.3 Разрабатывает 
единые стандарты в области 
безопасности (в том числе 
отказоустойчивости) и 
совместимости 
программного обеспечения, 
эталонных архитектур 
вычислительных систем и 
программного обеспечения, 
а также определяет 
критерии сопоставления 
программного обеспечения 
и критерии эталонных 
открытых тестовых сред 
(условий) в целях 
улучшения качества и 
эффективности 
программного обеспечения 
технологий и систем 
искусственного интеллекта 

Знает единые стандарты в области 
безопасности (в том числе 
отказоустойчивости) и совместимости 
программного обеспечения, эталонных 
архитектур вычислительных систем и 
программного обеспечения технологий и 
систем искусственного интеллекта для 
решения задач визуализации данных; 
Знает методики определения критериев 
сопоставления программного обеспечения 
и критериев эталонных открытых тестовых 
сред (условий) для решения задач 
визуализации данных; 
Умеет применять и разрабатывать единые 
стандарты в области безопасности (в том 
числе отказоустойчивости) и 
совместимости программного обеспечения, 
эталонных архитектур вычислительных 
систем и программного обеспечения 
технологий и систем искусственного 
интеллекта для решения задач 
визуализации данных; 
Умеет определять критерии 
сопоставления программного обеспечения 
и критерии эталонных открытых тестовых 
сред (условий) в целях определения 
качества и эффективности программного 
обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта для решения 
задач визуализации данных.  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таб    

 
№ Код и наименование 

компетенции 
Предшествующие 

дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины 

(модули)  

 

1 

ИИ-

ПК-1 Способен 
исследовать и разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного интеллекта 
для различных предметных 
областей на основе 
комплексов методов и 
инструментальных средств 

Интеллектуальный анализ данных 
Интеллектуальные методы оптимизации 
Технологии математического 
моделирования 
Параллельные алгоритмы 
Системы технического зрения 
Системы обработки изображений 
Анализ естественного языка 

Выполнение и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
 

 



систем искусственного 
интеллекта 

Научно-исследовательская работа 

 

                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  

 
Введение в визуализацию данных. История визуализации. Типы данных и способы их 
представления. (2 час.)  

 Визуальное восприятие. Принципы эффективных графиков.  (2 час.)  
 Цвета в визуализации. (2 час.)  
 Визуализация двумерными графиками. (2 час.)  
 Визуализация в виде поля трёхмерных векторов. (2 час.)  
 Визуализация информации. Графы и иерархии. (2 час.)  
 Визуализация данных большой размерности. (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Визуализация двумерными графиками. (8 час.)  
 Визуализация в виде поля трёхмерных векторов. (4 час.)  
 Тензорная визуализация (4 час.)  
 Визуализация информации. Графы и иерархии. (8 час.)  
 Визуализация данных большой размерности. (4 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Визуализация двумерными графиками. Визуализация в виде поля трёхмерных векторов. 
Визуализация информации. Графы и иерархии. (2 час.)  

 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Традиционные  

 
Введение в визуализацию данных. История визуализации. Типы данных и способы их 
представления. (8 час.)  

 Визуальное восприятие. Принципы эффективных графиков. (12 час.)  
 Цвета в визуализации. (12 час.)  
 Визуализация двумерными графиками. (14 час.)  
 Визуализация в виде поля трёхмерных векторов. (14 час.)  
 Тензорная визуализация (12 час.)  
 Визуализация информации. Графы и иерархии. (14 час.)  
 Визуализация данных большой размерности. (14 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том 
числе специализированных сайтов и форумов. 
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 
выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 
4. Использование учебно-методических материалов в электронной форме, в том числе, 
лекционного материала и заданий к лабораторным работам. 
5. Использование тестирования для оценки знаний студентов. 
6. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

2 Учебная лаборатория для проведения 
занятий лабораторного типа 

учебная лаборатория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, компьютерами для обучающихся с 
доступом в Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета  

 

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

4 
Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

5 Помещение для самостоятельной 
работы 

помещение, оснащенное компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  



 2. MS Office 2016 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  
 2. Python  
 3. PyCharm Community Edition (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows)  
 4. Anaconda (https://www.anaconda.com/distribution/)  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Лабораторный практикум по программированию на языке Python [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара, 2017. - on-line  

 
2. Храмов, А. Г. Методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Гайдель, А. В. Лабораторный практикум по курсу «Интеллектуальный анализ данных» 
[Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

 
2. Kudryavtsev, I. A. Matlab programming [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: 
Самар. ун-т, 2014. - on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Наглядное пособие по 
визуализации данных 

https://towardsdatascience.com/introduction-
to-data-visualization-in-python-89a54c97fbed 

Открытый 
ресурс  

 2 Полезные библиотеки для 
визуализации данных на Python 

https://mode.com/blog/python-data-
visualization-libraries 

Открытый 
ресурс  

 3 Научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование 
информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение информационно-
образовательной программы  

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование 
информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Полнотекстовая электронная Профессиональная база данных,  



библиотека ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи 

 
2 Электронно-библиотечная 

система elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

По дисциплине «Визуализация данных» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление 
и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения 
эксперимента, при возникновении вопросов задать их преподавателю; 
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно 
выполнить  все операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и 
занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в 
ходе эксперимента величины. 
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки  количественного содержания 
определяемого компонента в  анализируемом объекте; 
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы 
и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и 
интерпретацию полученных результатов. 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистр  



может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: 

 

 решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Визуализация данных», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

1. Создание у студентов основ теоретических знаний в области подходов, методов и средств 
разработки программного обеспечения. 
2. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
применения технологий, методов и средств проектирования и разработки программного 
обеспечения инженерных, информационных и управляющих систем в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке студентов по направлению 
«Прикладная математика и информатика». 
3. Формирование у студентов фундаментальных знаний о принципах построения, реализации и 
функционирования программных комплексов, о методах и технологиях разработки программных 
комплексов, о средствах и стандартах разработки программного обеспечения. 
Основными задачами курса являются: приобретение студентами знаний о методологии разработки 
программных комплексов; изучение принципов построения и функционирования программных 
систем. 
Курс имеет практическую часть – лабораторные занятия. На практике изучаются возможности 
рационального применения UML для разработки эффективного системного, специального и 
прикладного программного обеспечения информационных и управляющих систем. При 
выполнении лабораторных работ студенты овладевают практическими навыками по 
проектированию и разработке программ и документации с использованием теоретических 
положений, изученных на лекциях. 
Содержанием лабораторных работ является последовательная разработка программного продукта 
CASE средствами интегрированных систем разработки программного обеспечения. Программный 
продукт должен удовлетворять профессиональным требованиям к качеству программных изделий 
и быть снабжен пользовательской документацией. 
При выполнении лабораторных работ студенты индивидуально или в составе команды из 2-3 
человек разрабатывают программный комплекс для одной из предметных областей (обработка 
информации, реализация языка программирования, инструментальные средства 
программирования, графический интерфейс пользователя и т.п.) на основе современных 
технологий проектирования и объектно-ориентированного подхода.. 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

ПК-1. Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 

ПК-1.1. Исследует и 
разрабатывает 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 

Знает архитектурные принципы построения систем 
искусственного интеллекта, методы декомпозиции 
основных подсистем (компонентов) и реализации их 
взаимодействия на основе методологии предметно-
ориентированного проектирования  



интеллекта для 
различных предметных 
областей на основе 
комплексов методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта 

различных предметных 
областей 

Умеет выстраивать архитектуру системы 
искусственного интеллекта, осуществлять 
декомпозицию основных подсистем (компонентов) и 
реализации их взаимодействия на основе 
методологии предметно-ориентированного 
проектирования 

 

 

ПК-2. Способен 
выбирать, 
разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных 
компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению 
требуемых критериев 
эффективности и 
качества 
функционирования 

ПК-2.1. Выбирает и 
разрабатывает 
программные 
компоненты систем 
искусственного 
интеллекта 

Знает основные критерии эффективности и качества 
функционирования системы, основанной на знаниях: 
точность, релевантность, достоверность, целостность, 
быстрота решения задач, надежность, защищенность 
функционирования систем, основанных на знаниях 
Знает методы, языки и программные средства 
разработки программных компонентов систем, 
основанных на знаниях  
Умеет выбирать, адаптировать, разрабатывать и 
интегрировать программные компоненты систем, 
основанных на знаниях, с учетом основных критериев 
эффективности и качества функционирования  

 

 

ПК-3. Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы 
машинного обучения 
для решения задач 

ПК-3.2. Руководит 
исследовательской 
группой по разработке 
или 
совершенствованию 
методов и алгоритмов 
для решения 
комплекса задач 
предметной области 

Знает методы и критерии оценки качества моделей 
машинного обучения  
Умеет определять критерии и метрики оценки 
результатов моделирования при построении систем 
искусственного интеллекта в исследуемой области  

 

 

ПК-4 Способен 
руководить проектами 
по созданию 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта 

ПК-4.1 Руководит 
разработкой 
архитектуры 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта 

Знает возможности современных инструментальных 
средств и систем программирования для решения 
задач машинного обучения 
Умеет проводить сравнительный анализ и 
осуществлять выбор инструментальных средств для 
решения задач машинного обучения  

 

 

 ПК-4.2 
Осуществляет 
руководство созданием 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта с 
применением новых 
методов и алгоритмов 
машинного обучения 

Знает функциональность современных 
инструментальных средств и систем 
программирования в области создания моделей и 
методов машинного обучения 
Знает принципы построения систем искусственного 
интеллекта, методы и подходы к планированию и 
реализации проектов по созданию систем 
искусственного интеллекта 
Умеет применять современные инструментальные 
средства и системы программирования для 
разработки новых методов и моделей машинного 
обучения 
Умеет руководить выполнением коллективной 
проектной деятельности для создания, поддержки и 
использования систем искусственного интеллекта  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  



 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ПК-1. Способен 
исследовать и 
разрабатывать архитектуры 
систем искусственного 
интеллекта для различных 
предметных областей на 
основе комплексов методов 
и инструментальных 
средств систем 
искусственного интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

ПК-2. Способен 
выбирать, разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных компонентов 
систем искусственного 
интеллекта по обеспечению 
требуемых критериев 
эффективности и качества 
функционирования 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

3 

ПК-3. Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

4 

ПК-4 Способен 
руководить проектами по 
созданию комплексных 
систем искусственного 
интеллекта 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 5 ЗЕТ  
 Восьмой семестр  

 
Объем контактной работы: 56 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Активные и интерактивные  

 
1.1 Технологии программирования. Программное обеспечение. Общие принципы разработки 
программных средств (ПС). ПС как продукт технологии программирования. (2 час.)  

 
1.2 Процесс разработки. Жизненный цикл ПС. Модели жизненного цикла. Быстрая разработка 
приложений. Управление разработкой ПС. Стандарты и планирование разработки ПС. (2 час.)  

 
1.3 Описание предметной области. Внешнее описание ПС. Функциональная спецификация. 
Надежность ПС. (2 час.)  

 
1.4 Определение и процесс формирования требований. Сценарии событий. Варианты 
использования. Стандарты документирования требований ПС. Документы SSS и SRS. (2 час.)  

 
1.5 Спецификация качества ПС. Проверка правильности программной системы, определение 
эффективности. Методы контроля внешнего описания. (2 час.)  

 
2.1 Проектирование пользовательских интерфейсов. Взаимодействие с пользователем. 
Представление информации. Средства поддержки пользователя. Сообщения об ошибках. (2 час.)  

 
2.2 Средства поддержки пользователя. Проектирование справочной системы. Критерии оценки. 
Документация пользователя (SUM). (2 час.)  

 Практические занятия: 12 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Обеспечение функциональности, надежности и завершенности ПС. Аттестация требований. 
Управление требованиями и сопровождение. (4 час.)  

 
Защитное программирование и обеспечение устойчивости. Виды защиты и обеспечение 
защищенности ПС. (4 час.)  

 
Управление процессом внесения и изменения требований. Реинжиниринг. Наследуемые системы. 
Рефакторинг. Совершенствование структуры программы. Изменение систем данных. (4 час.)  

 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 1. Изучение средств проектирования ПК. MS Visio. Диаграмма PDOM. (2 час.)  
 2. Разработка функциональной спецификации ПС. Сценарии использования. (4 час.)  
 3. Диаграммы вариантов использования. Разработка документа SSS. (2 час.)  
 4. Разработка структурной модели архитектуры ПС. Диаграммы IDEF1. (4 час.)  
 5. Разработка объектно-ориентированной модели архитектуры ПС. (4 час.)  
 6. Разработка модели потоков данных ПС. (4 час.)  
 7. Разработка документации (SDD) архитектуры. (4 час.)  
 8. Проектирование пользовательского интерфейса. Разработка руководства пользователя. (4 час.)  
 Самостоятельная работа: 124 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к лабораторным работам. (124 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 Виртуальная обучающая среда Moodle (moodle.org)  
                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; рабочими местами с 
персональными коспьютерами и 
специализированным программныс обеспечанием 
и выходом в сеть Интернет для выполнения 
лабораторных работ студентами. Учебная 
аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная современным оборудованием со 
специализированным программным обеспечением, 
иллюстрирующем типовые решения.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.  

 

4 Текущий контроль и промежуточная 
аттестаци 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 
5 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением  



(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2019 (Microsoft)  
 2. MS Windows 10 (Microsoft)  
 3. Acronis Disk Director 11 (Acronis)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. 7-Zip  
 2. Foxit Reader  
 3. Mozilla Firefox  
 4. JavaScript  
 5. Adobe Acrobat Reader  
 6. Linux  
 7. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  
 8. Cmake  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Куприянов, А. В. Технологии проектирования программных комплексов [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. . - 71 с.  

 
2. Соммервилл, И. Инженерия программного обеспечения [Текст] : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: 
Вильямс, 2002. . - 623 с.  

 

3. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст] : соврем. курс по прогр. 
инженерии  : [учеб. для вузов по специальности "Прогр. обеспечение выч. - СПб., М., Нижний 
Новгород.: Питер, 2012. - 608 с.  

 
4. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - 
М..: ИНФРА-М, 2017. - 330 с.  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Куприянов, А. В. Технологии проектирования программных комплексов [Электронный ресурс] : 
[учеб. мультимедиа комплекс]. - Самара.: СГАУ, 2006. . - 1 эл. опт.  

 
2. Куприянов, А. В. Технологии проектирования программных комплексов [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. . -  on-line  

 
3. Брауде, Э. Д. Технология разработки программного обеспечения [Текст] : [перевод]. - СПб., М., 
Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. . - 654 с.  

 
4. Ауэр, К. Экстремальное программирование [Текст] : постановка процесса, с первых шагов и до 
побед. конца . - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. . - 367 с.  

 
5. Бек, К. Экстремальное программирование [Текст] : разраб. через тестирование. - СПб., М., 
Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2003. . - 224 с.  

 

6. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных 
систем [Текст] : [UML CASE  : учеб. для вузов по специальностям "Прикладная инфор. - М.: 
Финансы и статистика, 2005. . - 543 с.  

 

7. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст] : разраб. слож. програм. 
систем  : [учеб. для вузов по специальности "Програм. обеспечение вычи. - СПб., М., Нижний 
Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. . - 526 с.  

 
8. Элиенс, А. Принципы объектно-ориентированной разработки программ [Текст] : [пер. с англ.]. - 
М., СПб., Киев.: Вильямс, 2002. . - 495 с.  

 
9. Макгрегор, Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения [Текст] : 
практ. пособие  : [пер. с англ.]. - Киев, СПб., М., Киев.: ТИД "ДС", ДиаСофт, 2002. - 416 с.  

 
10. Коберн, А. Быстрая разработка программного обеспечения [Текст] : [перевод]. - М..: Лори, 
2002. - 314 с.  

 

11. Благодатских, В. А. Стандартизация разработки программных средств [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов по специальности 351400 "Прикладная информатика (в экономике")]. - М..: Финансы и 
статистика, 2005. - 284 с.  

 
12. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования 
[Текст] : переводное издание. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2007. - 366 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Национальный открытый 
университет "Интуит" https://www.intuit.ru Открытый 

ресурс  
 2 eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ https://elibrary.ru Открытый  



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ресурс 

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 
2 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение информационно-
образовательной программы  

 3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 2 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
3 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 

5 ProQuest Ebook Central 

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа 
к книгам электронного ресурса Ebook Central  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: - информационные; - 
проблемные; - визуальные; - лекции-конференции; - лекции-консультации; - лекции-беседы; - 
лекция с эвристическими элементами; - лекция с элементами обратной связи. По дисциплине 
«Проектирование программных комплексов» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; Проблемные - в них при 
изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-
беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой 
способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 
студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее 
важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения 
знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 
так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти 
к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 
связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является 
углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 
эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает 
следующие этапы: 1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен 
внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект 
методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение эксперимента и описание его 
результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины. 3) обработка 
результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 
определяемого компонента в анализируемом объекте; 4) отчет по лабораторной работе, который 
включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы преподавателя, 
затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 
подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 
самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной  



работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов. Виды самостоятельной работы. Рабочей программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 

 

 к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; - для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); При изучении нового материала, освещаются 
наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 
разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 
темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в 
себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, выносимых 
для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей 
студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине 
«Проектирование программных комплексов», содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и 
методологии науки. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 
 
- ознакомить обучающихся с предметом философии науки; 
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в западноевропейской культуре; 
- ознакомить обучающихся с основными проблемами в философии науки 20 века и основными 
подходами к их решению; 
- ознакомить обучающихся с понятиями научной проблемы и проблемной ситуации, основными 
методами решения научных проблем и оценки результатов их применения. 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

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

УК-1.1. Критически 
анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними. 

Знает понятия научной проблемы и проблемной 
ситуации. 
Умеет анализировать проблемную ситуацию. 

 

 

 

 УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации.; 
 

Знает методы решения научных проблем, 
применявшиеся в истории науки. 
Умеет искать информацию о вариантах решения 
поставленной проблемы. 

 

 

 

 УК-1.3. Разрабатывает 
и содержательно 
аргументирует 
стратегию действий в 
проблемной ситуации 

Знает принципы оценки результатов решения 
научных проблем. 
Умеет формулировать научные гипотезы. 

 



на основе системного 
подхода.; 

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

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

- 

Управление инновационными 
проектами 
Менеджмент ИТ-проектов  
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 2 ЗЕТ  
 Второй семестр  

 
Объем контактной работы: 30 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 10 час.  
 Активные и интерактивные  
 Предмет философии науки. Научные проблемы и методы их решения.  (1 час.)  
 История развития Западноевропейского естествознания: классический период  (2 час.)  
 История развития Западноевропейского естествознания: неклассический период  (2 час.)  

 
История развития философии науки: дедукция и индукция, рационализм и эмпиризм  (2 
час.)  

 
История развития философии науки: исторические формы позитивизма, проблема 
демаркации  (2 час.)  

 
История развития философии науки: научные революции, научные парадигмы и 
исследовательские программы  (1 час.)  

 Практические занятия: 16 час.  
 Активные и интерактивные  
 Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки  (2 час.)  
 К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез  (2 час.)  
 Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах  (2 час.)  
 В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации  (2 час.)  
 Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления  (2 час.)  
 Презентация и обсуждение студенческих докладов (6 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.  
 Традиционные  
 консультирование по подготовке докладов  (4 час.)  
 Самостоятельная работа: 42 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка и оформление доклада  (22 час.)  
 Традиционные  

 
Подготовка к семинару: Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки  
(2 час.)  

 
Подготовка к семинару: К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез  
(2 час.)  

 
Подготовка к семинару: Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах  (2 
час.)  

 
Подготовка к семинару: В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной 
цивилизации  (2 час.)  

 Подготовка к семинару: Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления  (2 час.)  
 Подготовка к зачету (10 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины 
используются проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом 
режиме, проведение дискуссий, эвристических бесед, обсуждение студенческих докладов в 
рамках семинарских (практических) занятий, подготовка докладов в рамках самостоятельной 
работы.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 
1.Лекционные занятия. учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 
2 

2. Практические занятия. учебная 
аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.  

 

3 

3.Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

 

 

4 

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя, доской;  

 

5 5. Самостоятельная работа. помещение 
для самостоятельной работы 

оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2007 (Microsoft)  
 2. MS Windows 7 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Adobe Acrobat Reader  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 



 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 

1. Кузнецова, Н.В. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Кузнецова, В.П. 
Щенников ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный 
университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 148 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1923-7 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 

1. Светлов, В.А. Философия и методология науки : учебное пособие : в 2-х ч. / В.А. Светлов, 
И.А. Пфаненштиль. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 768 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639  

 

2. Штанько, В.И. Философия и методология науки : учебное пособие / В.И. Штанько. - 
Харьков : ХНУРЭ, 2003. - 292 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39799  

 

3. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. 
Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721  

 

4. Черняева, А.С. История и философия науки. Структура научного знания : учебное пособие 
для аспирантов и соискателей / А.С. Черняева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет». - Красноярск : СибГТУ, 2013. - 61 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847  

 

5. Степин, В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. Степин, 
Л.Ф. Кузнецова. - Москва : ИФ РАН, 1994. - 451 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63334  

 

6. Varieties of Scientific Realism, Objectivity and Truth in Science / Ed, by Evandro Agazzi, 
Springer International Publishing, 2017. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51608-0  

 
7. Johansson L.-G. Philosophy of Science for Scientists. Springer International Publishing. 
Switzerland. 2016.  – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-26551-3  

 

8. Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On / William J. Devlin, Alisa Bokulich. 
Springer International Publishing. 2015. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13383-6#about  

 

9. Popper and His Popular Critics 
 
Agassi J. Thomas Kuhn, Paul Feyerabend and Imre Lakatos. Springer, 2014. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06587-8  

 
10. TruranP. Practical Applications of the Philosophy of Science. Springer. 2013. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-00452-5  

 

11. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. Л.Н. Чурилина. 
- 10-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 412 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797  

 

12. Лакофф, Д. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о 
мышлении / Д. Лакофф ; пер. И.Б. Шатуновский. - Москва : Языки славянских культур, 2004. - 
792 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211269  

                                  
 6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  



необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый 
ресурс  

 2 Университетская библиотека 
онлайн http://biblioclub.ru Открытый 

ресурс  

 3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый 
ресурс  

 4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый 
ресурс  

 5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 6 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 

1 Полнотекстовая электронная 
библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 2 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 
3 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 База данных «SciVal» издательства  
Elsevier 

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313  

 
5 

Наукометрическая 
(библиометрическая) БД Web of 
Science 

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным 
ресурсам Clarivate  Analitycs 20-1566-01024  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  



 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По 
дисциплине «История и философия науки» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек 
зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 
навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении 
документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в 
начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» проводятся в виде 
семинаров. Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на 
группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового 
штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая 
до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии 
преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска 
занятия или получения неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить 
преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История и 
философия науки», представлены в «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-
исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким 
образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной  



работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
обучающихся: 
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и 
конспектирование первоисточников, указанных в планах семинарских занятий. 
Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, 
которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято не 
до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст. 
Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю 
или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося 
появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с 
текстом другого автора. 
При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать проблемную 
ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, 

 

 формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора 
наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе 
гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует выбрать 
самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. 
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного состояния 
научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование выбора тех 
методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Следует 
использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада: 
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, 
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, три главы, 
которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной 
литературы. Введение должно содержать краткое описание и анализ научной проблемы. Первая 
глава должна содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и 
обоснование выбора одного из них. Вторая глава должна содержать обоснование выбора методов, 
которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья глава должна 
содержать краткое описание гипотез, методов их проверки и ожидаемых результатов. Доклад 
предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но 
структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно 
использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе 
небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную 
другим человеком. 
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «История и философия науки», 
содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Основной целью курса является формирование компетенций позволяющих создавать 
инновационные предпринимательские структуры, обладающие устойчивыми конкурентными 
преимуществами, в том числе в форме проектных команд. 
К теоретическим задачам относится ознакомление слушателей с теоретико-методологическими 
основами инновационного предпринимательства и его базовыми понятиям. 
Практические задачи заключаются в овладении слушателями навыками решения прикладных 
задач, характерных специфике реализации инновационной предпринимательской деятельности.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1).  
  

                              Таблица 1  

 

 

Код и наименование 
компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

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

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях 
обозначенной 
проблемы.; 
 

Знает мировые тренды развития инновационных 
проектных структур. 
Умеет планировать варианты финансирования 
инновационных проектов и привлекать ресурсы. 
 

 

 

 

 УК-2.2 Управляет 
ходом реализации 
проекта на этапах его 
жизненного цикла с 
учетом действующих 
норм и правил 

Знает этапы жизненного цикла проекта. 
Умеет управлять ходом реализации проекта на 
этапах его жизненного цикла с учетом 
действующих норм и правил 

 

 

 

 УК-2.3 Проводит 
оценку и анализ 
результативности 
проекта и 
корректирует процесс 
его осуществления 

Знает критерии результативности проекта и 
способы его осуществления. 
Умеет выполнять оценку и анализ 
результативности проекта и корректирует 
процесс его осуществления 

 

 

 

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

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для 
достижения 
поставленной цели.; 
 

Знает основные понятия, содержание и значение 
инновационного предпринимательства и 
характеристики нормативной правовой базы 
инновационного предпринимательства в России. 
Умеет реализовывать методы инновационного 
предпринимательства в форме проектных 
команд. 

 



 

 

 УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению 
возникающих проблем 

Знает методы управления работой команды. 
Умеет организовать работу команды, 
осуществлять руководство, конструктивно 
решать возникающие проблемы 

 

 

 

 УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, 
распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат 

Знает подходы и инструменты распределения 
поручений и делегирования полномочий. 
Умеет делегировать полномочия членам 
команды, распределять поручения и оценивать 
их исполнение, давать обратную связь по 
результатам. 

 

 

 

ИИ-УК-1 Способен 
применять правовые 
нормы, этические 
правила и стандарты в 
области 
искусственного 
интеллекта, 
разрабатывать 
стандарты, этические 
правила, связанные с 
взаимодействием 
человека и 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-УК-1.1 
Использует 
нормативно-правовую 
базу, правовые, 
этические правила, 
стандарты при 
решении задач 
искусственного 
интеллекта 

Знает правовую базу информационного 
законодательства, правовые нормы и стандарты в 
области искусственного интеллекта и смежных 
областей 
Знает содержание нормативно-правовых 
документов в сфере информационных 
технологий, искусственного интеллекта и 
информационной безопасности 
Умеет применять правовые нормы и стандарты в 
области искусственного интеллекта при создании 
систем искусственного интеллекта  
Умеет применять этические нормы и стандарты 
в области искусственного интеллекта при 
создании систем искусственного интеллекта 
Умеет использовать нормативно-правовые 
документы в сфере информационных 
технологий, искусственного интеллекта и 
информационной безопасности при разработке 
стандартов, норм и правил  

 

 

 ИИ-УК-1.2 
Разрабатывает 
стандарты, правила в 
сфере искусственногог 
интеллекта и смежных 
областях 

Знает содержание международных и российских 
стандартов и методологий разработки 
автоматизированных систем и программного 
обеспечения, стандартов в области 
информационной безопасности, подходов к 
управлению и основные принципы развития и 
использования технологий искусственного 
интеллекта 
Умеет использовать международные и 
российские стандарты и методологии разработки 
автоматизированных систем программного 
обеспечения, стандартов в области 
информационной безопасности, принципы 
развития и использования технологий 
искусственного интеллекта при разработке 
стандартов, норм и правил в сфере 
искусственного интеллекта  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  



 

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2) 
 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ИИ-УК-1.1; ИИ-УК-1.2  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 
1 

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

- 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  

 

2 

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

- 

Психология командообразования 
и творческой коммуникации 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

 

ИИ-УК-1 Способен 
применять правовые 
нормы, этические правила 
и стандарты в области 
искусственного 
интеллекта, 
разрабатывать стандарты, 
этические правила, 
связанные с 
взаимодействием 
человека и 
искусственного 
интеллекта 

 

Технологии искусственного 
интеллекта 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 2 ЗЕТ  
 Первый семестр  

 
Объем контактной работы: 20 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 8 час.  
 Активные и интерактивные  
 Тема 3. Многокритериальное экспертное оценивание  (2 час.)  
 Тема 4. Многокритериальное экспертное оценивание (продолжение) (2 час.)  
 Традиционные  

 
Тема 1. Особенности и условия развития инновационного предпринимательства в 
Российской Федерации. (2 час.)  

 Тема 2. Маркетинг инноваций. (2 час.)  
 Практические занятия: 10 час.  
 Традиционные  
 Тема 5. Практические приёмы инновационного предпринимательства. (2 час.)  
 Тема 6. Управление рисками в инновационном предпринимательстве (2 час.)  
 Тема 7. Организационные формы инновационной деятельности (2 час.)  
 Тема 8. Процессы кооперации в инновационном предпринимательстве (2 час.)  
 Тема 9. Формы финансирования инновационного предпринимательства (1 час.)  
 Тема 10. Инновационное предпринимательство как объект инвестирования. (1 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  

 

Тема 15. Подготовка аналитического заключения и процедур его защиты; систематизация 
признаков и методических особенностей стратегического анализа, поиск вариантов 
решения обеспечивающих единоличный порядок развития или  выбора формы и 
направлений инновационной стратегии (2 час.)  

 Самостоятельная работа: 52 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Тема 12. Работа с реферативными журналами и удалёнными электронными ресурсами (12 
час.)  

 Традиционные  

 
Тема 11. Поиск практических примеров успешной реализации инновационных проектов 
(12 час.)  

 
Тема 13. Систематизация хозяйственно-экономических обзоров о состоянии и 
направлениях развития инновационных предпринимательских структур (14 час.)  

 

Тема 14. Составление обучающимся кейса по обусловленным параметрам и структуре, 
подбор материалов из определенных в индивидуальных заданиях источников и в 
соответствии с выбранной проблемной ситуацией (14 час.)  

 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

При изучении курса для овладения слушателями заданными компетенциями используются 
активные и традиционные методы обучения. В качестве инновационных методов обучения в 
курсе используются: проблемные дискуссии, разбор практических ситуаций (кейсов), работа в 
малых группах. Широкое применение в учебном курсе имеют интернет-технологии, в том числе 
одноимённый МООС-курс.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционная аудитория 

– учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.  

 

2 Аудитория для практических занятий 

– учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оснащенная презентационной 
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами 
письма; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.  

 

3 Аудитория для КСР 

– учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами 
письма.  

 

4 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

– учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской 
для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.  

 5 Аудитория для самостоятельной 
работы 

– помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со  



специализированным программным обеспечением 
с доступом в сеть Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета. 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows XP (Microsoft)  
 2. MS Office 2007 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 

1. Горфинкель, В. Я.  Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк ; под редакцией В. Я. 
Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02746-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/412828 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/innovacionnoe-predprinimatelstvo-412828  

 

2. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. 
Брусакова [и др.] ; под редакцией И. А. Брусаковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 
333 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04909-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415977 (дата обращения: 
27.11.2020). – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoreticheskaya-innovatika-415977  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 

1. Боброва, О. С.  Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. С. Боброва, 
С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — 
(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414218 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-predprinimatelya-414218  

 

2. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. 
— 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06299-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/411507 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/biznes-planirovanie-411507  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 

1 

Национальная электронная 
библиотека российского индекса 
научного цитирования НЭБ «E-
library» 

http://e-library.ru Открытый 
ресурс 

 

 2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый 
ресурс  

 3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый 
ресурс  

 
4 

МООС курс "Инновационное 
предпринимательство" на 
платформе STEPIK 

www.stepk.org Открытый 
ресурс  

 5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 6 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  



                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 

1 Электронно-библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 
2 База данных Scopus издательской 

корпорации Elsevier 

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 
09.10.2019  

 3 База данных Reaxys и Reaxys 
Medicinal Chemistry 

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор Reaxys/7  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность 
занятий, когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление 
знаний (именно по данной теме занятий) путем самостоятельной работы над определенным 
заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на 
которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 
самостоятельной работы. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 
человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний магистров 
завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по 
тесту не лишает магистра права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного 
вопроса (задания) на зачёте. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
зачёта.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель: 
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы 
 
Задачи: 
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и 
группового характера, 
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков, 
- развитие креативности и инновационного мышления, 
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

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

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.; 
 

Знает основы командообразования и групповой 
работы 
Умеет сформулировать принципы деятельности  
команды 

 

 

 

 УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.; 
 

Знает структуру и динамику командной работы 
Умеет формулировать задачи в соответствии с 
целью команды и групповыми ролями 
 

 

 

 

 УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 

Знает принципы эффективной коммуникации в 
команде 
Умеет запрашивать и давать обратную связь 
 

 



персональную 
ответственность за 
общий результат.; 
 

 

 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру 

Знает принципы проектирования 
профессиональной карьеры 
Умеет определять стратегию профессионального 
развития и проектировать профессиональную 
карьеру 

 

 

 

 УК-6.2 Управляет 
своей деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и 
принципы личностного 
и профессионального 
развития 

Знает методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития 
Умеет управлять своей деятельностью и 
совершенствовать ее, используя методы 
самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития 

 

 

 

 УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни 

Знает принципы формирования траектории 
саморазвития на основе образования  
Умеет реализовывать траекторию саморазвития 
на основе образования в течение всей жизни 

 
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2) 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

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

Инновационное 
предпринимательство 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 2 ЗЕТ  
 Второй семестр  

 
Объем контактной работы: 20 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 6 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Психология проектной деятельности и группового творчества.Индивидуальная и 
командная работа в профессиональной среде (2 час.)  

 
Психология коммуникации. Социальный интеллект как профессионально и личностно 
значимое качество (2 час.)  

 Управление проектами (от замысла к постреализации) (2 час.)  
 Практические занятия: 12 час.  
 Активные и интерактивные  
 Тренинг профессионального самоопределения "Я-профессионал" (2 час.)  
 Тренинг коммуникативной компетентности (4 час.)  
 Тренинг инновационного мышления и креативности (2 час.)  
 Командообразование. Управление командой на разных этапах решения задач (4 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Работа над проектом. Анализ процесса и результата.  (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 52 час.  
 Активные и интерактивные  
 Управление проектами (24 час.)  
 Индивидуальная и командная работа в профессиональной среде (10 час.)  
 Психология коммуникации (10 час.)  
 Психология проектной деятельности (8 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, 
ролевая игра, тренинг, мастер-класс); 
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, 
рецензирование, статья, рефлексивный отчет); 
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации). 
  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа: 

учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций: 

•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.  

 

4 
Учебная аудитория для проведения, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 

•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  

 
5 помещение для самостоятельной 

работы 

помещение, оснащенное компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.¶  

                                  



 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
 2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, Лидер, 2006. - 256 с.  

 

2. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. 
— (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414795  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/414795  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Майерс, Д. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов : Пер. с англ.. - Санкт-
Петербург.: Питер, 2000. - 684с.  

 
2. Поручиков, М. А. Project Management [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2016. - on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый 

ресурс  

 2 «Психология. Журнал Высшей 
школы экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый 

ресурс  

 
3 

Электронное периодическое 
издание «Harvard Business Review 
Россия» 

https://hbr-russia.ru/ Открытый 
ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  



 
1 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 2 Универсальные БД электронных 
периодических изданий (УБД) 

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Если преподаватель 
предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), оптимально фиксировать 
изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать пометки 
из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В 
ходе лекции нужно задавать преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в 
конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, 
расположенных в определенной системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой 
глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а затем выделить необходимое 
количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на 
источники, соблюдая правила оформления библиографических ссылок. 
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование 
источников. Конспектирование является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы 
учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо вначале ознакомиться с материалом, 
выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять его 
содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно 
фиксировать страницы, где встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается 
через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе 
лекции. При этом преподаватель может заранее обозначить эти вопросы, либо предложить 
обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и тематическую 
направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на 
вопросы, которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, 
семинаров или самостоятельной работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене 
мнениями по вопросу в соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с 
участием всех или отдельных ее участников. В ходе групповой дискуссии важно соблюдать 
требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее заявленные вопросы, оставаться в 
рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий дискуссии 
(преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к 
которым пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные 
участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой 
участники принимают на себя роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм 
поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. Как и любая другая игра, ролевая 
игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид занятия 
помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые 
исследуются в игре, а также способы управления данными феноменами с профессиональной 
позиции. 
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой 
актуализируется, развивается и закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего 
тренинга может выступать преподаватель, приглашенный специалист (эксперт), а также сами 
обучающиеся, для которых такой вид организации учебной деятельности носит еще и 
профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы 
демонстрации профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может 
выступать преподаватель или приглашенный специалист (эксперт), который не только 
демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о механизмах  



работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять 
механику деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Проектная работа – это такой вид учебной деятельности, при которой 
обучающийся самостоятельно формулирует исследовательскую проблему, находит теоретические 
основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и выделяет формы реализации и 
оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой форме, 
оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по 
согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как 
самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким 
образом, эссе отличается от реферата отсутствием необходимости 

 

 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе 
важно показать свою авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой 
эссе является: Вступление – Тезис – Аргумент – Заключение.  
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание 
реальных профессиональных ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. В 
качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим 
обсуждением вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты 
из литературы, истории, кино и т.д. Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов 
самими обучающимися для последующего решения этих ситуаций их коллегами. Таким образом, 
формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, развивается системное 
мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или 
mind-map. Этот способ организации материала позволяет представить в виде схем и 
комментариев большое проблемное поле категорий и понятий, установить связи между ними и 
лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно использовать специальные 
программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их от 
руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, 
необходимо выделить ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их 
иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути 
исследования, методов и полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут 
выступать статьи, опубликованные в журналах и сборниках (которые доступны в библиотеках 
или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, написанные другими 
обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один 
обучающийся выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной 
позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо 
проблематизацию вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение 
статьи формирует у обучающегося навык формулирования актуальности проблемы, гипотезы, 
подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов исследования и выводов. В 
случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает 
о пройденном материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание 
собственных впечатлений и переживаний, варианты использования полученных знаний и 
навыков в последующей учебной и профессиональной деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по 
избранной тематике с выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. 
Требования к оформлению презентации и ее содержанию предлагаются в фонде оценочных 
средств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цели дисциплины: 
Основной целью изучения иностранного языка в профессиональной сфере магистрами является 
достижение практического владения языком , позволяющего использовать его в научной работе. 
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких 
умений 
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке; 
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; 
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности; 
• Вести беседу по специальности. 
В задачи курса «иностранного языка в профессиональной сфере » для магистров входят 
совершенствование и дальнейшее развитие полученных в основном курсе знаний, навыков и 
умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка; 
 

Знает основные нормы русского языка и / или 
иностранного языка, основные особенности 
академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия 
Умеет организовать академическое и 
профессиональное коммуникативное 
взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации 
 

 

 

 

 УК-4.2 Выбирает и 
применяет 
современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 

Знает возможности и основные особенности 
современных информационно-
коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для 
осуществления академического и 
профессионального взаимодействия 
Умеет осуществлять выбор  и применять 
современные информационно-
коммуникативные технологии, в том числе на  



профессионального 
взаимодействия..; 
 

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

 

 

 УК-4.3 Создает  и 
трансформирует 
академические тексты 
в устной и письменной 
формах (статья, 
доклад, реферат» 
аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) , в том 
числе на 
(иностранных) языках; 
 

Знает основные особенности подготовки и 
трансформации академических текстов в 
устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) 
Умеет создавать академические тексты в 
устной и письменной формах; выполнять 
разные типы трансформаций, включая перевод 
академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных 
целях,  
  

 

 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей 
различных культур и 
наций.; 
 
 

Знает Основные особенности культуры страны 
изучаемого языка и основы культуры 
реализации коммуникативного взаимодействия 
Умеет проводить анализ вербального и 
невербального поведения представителей 
страны изучаемого языка 

 

 

 

 УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.; 
 

Знает причины возникновения 
коммуникативных барьеров и рисков 
Умеет грамотно определять  риски и выбирать 
способы  преодоления барьеров, выстраивать и 
управлять общением 

 

 

 

 УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом особенностей 
этнических групп и 
конфессий.; 

Знает причины возникновения конфликтных 
ситуаций в условиях взаимодействия 
представителей разных этнических групп и 
конфессий 
Умеет использовать разнообразные стратегии 
для установления контакта с представителями 
других культур с учетом особенностей 
этнических групп и конфессий, преодолевать 
существующие стереотипы 
  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 

- 

Основы деловой и 
межкультурной коммуникации 
в цифровом пространстве  
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  



профессионального 
взаимодействия 

 

2 

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

- 

Основы деловой и 
межкультурной коммуникации 
в цифровом пространстве  
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  

  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 2 ЗЕТ  
 Первый семестр  

 
Объем контактной работы: 32 час. 
  

 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Возможности нейронных систем (10 час.)  
 Современная робототехника (10 час.)  
 Языки программирования (8 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.  
 Активные и интерактивные  
 Преимущества современных мобильных технологий (4 час.)  
 Самостоятельная работа: 40 час.  
 Активные и интерактивные  
 Возможности современных интернет технологий (40 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов. 
Использование технологий проектного обучения. 
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для 
закрепления и обобщения материала по устным темам. 
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового 
материала, а также проектных исследований студентов.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия:Учебные аудитории для 
проведения занятий лабораторного типа:- учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.- учебная аудитория, мультимедийные 
лингафонные классы, в каждой аудитории 13 
компьютеров, объединенных в локальную 
вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-
проигрыватель, документ-камера, принтер 
(компьютерный класс).  

 

2 Самостоятельная работа 

помещение для самостоятельной работы, оснащено 
компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа . 

-учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций , оборудованная  
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.  

 

4 Текущий контроль и промежуточная 
аттестация 

-   учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором: экраном настенным; 
доской  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2003 (Microsoft)  



 2. MS Office 2007 (Microsoft)  
 3. MS Windows XP (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Lingvo (ABBYY)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. программа тестирования знаний Айрен  
 2. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Мир информации [Текст] : коммуникатив. компетентность будущего инж. : [учеб. задания 
по англ. яз.]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 31 с.  

 

2. Салманова, О. Б. Развитие профессиональных качеств студентов технических вузов 
(английский язык) [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. -  
on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Постникова, Е. В. Английский язык (для подготовки к экзамену) [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line  

 
2. Реферирование и аннотирование научной и технической литературы [Электронный ресурс] 
: метод. указания к лаб. работе. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line  

 
3. Murphy, R. English grammar in Use  : A self-study reference and practice book for intermediate 
students with answers. - Cambrige.: university press, 1994. - 350с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 

1 

Национальная электронная 
библиотека российского индекса 
научного цитирования НЭБ «E-
library» 

http://e-library.ru Открытый 
ресурс 

 

 2 Электронный словарь ABBYY 
Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый 

ресурс  

 3 Электронный словарь ABBYY 
Lingvo Электронный словарь ABBYY Lingvo Открытый 

ресурс  

 4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 5 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  
                              Таблица  



7 

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 

1 Ресурсы издательства Springer 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным 
ресурсам Springer Nature 20-1574-01024  

 
2 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 3 База данных «SciVal» 
издательства  Elsevier 

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313  

 
4 Информационно-аналитическая 

система SCIENCE INDEX 

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 
контрольных работ, устных опросов и т.д. 
Лабораторное занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием 
является лабораторная работа каждого магистра. Подготовка магистров к лабораторному  
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа магистров является одной  из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков 
коммуникативной деятельности, формирование компетенций будущего магистра. 
В конце семестра проводится Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся 
допускается к зачетупо дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных 
контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного 
выполнения перевода (50тыс. печатных знаков) текстов по специальности; знания терминологии, 
занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом 
 
Процедура зачета включает: 
1.  Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время 
подготовки – 30 минут). 
2.  Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 
20 минут). 
3.  Устное собеседование (без подготовки). 
Зачет проводят согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, 
утвержденному ректором университета.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель курса – познакомить студентов с базовыми разделами деловой межкультурной 
коммуникации, основными категориями и единицами , выработать необходимые навыки и умения 
по анализу ситуаций общения с применением полученных знаний в цифровом пространстве 
Задачи курса: 
сформулировать основные понятия деловой и межкультурной коммуникации; 
помочь студентам сориентироваться в российской, американской и западноевропейской традициях 
исследований МКК; 
раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие языка и культуры; 
развить у студентов культурную восприимчивость, способность к правильной интерпретации 
конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных коммуникативных ситуациях; 
научить студентов использовать полученные знания применительно к цифровому контексту 
взаимодействия.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка; 
 

Знает виды академического и 
профессионального коммуникативного 
взаимодействия 
Умеет организовывать и управлять 
академическим и профессиональным 
коммуникативного взаимодействием  
; 
 

 

 

 

 УК-4.2 Выбирает  и 
применяет 
современные 
информационно-
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 

Знает современные информационно-
коммуникативные технологии 
Умеет выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии 
 

 



взаимодействия 
; 
 

 

 

 УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты 
в устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах 
; 
 

Знает формы и виды академических текстов в 
устной и письменной формах 
Умеет создавать академические тексты в 
устной и письменной формах 
 

 

 

 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей 
различных культур и 
наций 
; 
 

Знает особенности различных культур и наций 
Уметь: учитывать особенности различных 
культур и наций в своей деятельности 
Владеть: приемами анализа особенностей 
различных культур и наций 
; 
  

 

 

 УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии 
; 
 

Знает виды коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии 
Умеет преодолевать коммуникативные барьеры 
и риски при межкультурном взаимодействии 
 

 

 

 

 УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом особенностей 
этнических групп и 
конфессий 
; 
 

Знает что такое толерантная среда 
Умеет организовать толерантную среду для 
участников межкультурного взаимодействия с 
учетом особенностей этнических групп и 
конфессий; 

 
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 

Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 



профессионального 
взаимодействия 

 

2 

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 2 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 32 час. 
  

 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Коммуникативная теория: тезаурус (4 час.)  
 Специфика межкультурной коммуникации (4 час.)  
 Специфика деловой коммуникации (4 час.)  
 Этническая и культурная идентичность (4 час.)  
 Субъекты межкультурной коммуникации (6 час.)  

 
Межкультурная компетентность как условие эффективного межкультурного 
взаимодействия (6 час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.  
 Активные и интерактивные  

 

Коммуникация в сфере бизнеса и права: внутриевропейские контакты, экономические 
контакты России с европейскими странами - основные сферы взаимодействия (энергетика, 
торговля, международная безопасность) (4 час.)  

 Самостоятельная работа: 40 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Основные подходы к управлению культурными различиями в профессиональной 
деятельности (10 час.)  

 Ведение деловых переговоров: онлайн формат (10 час.)  

 
Культура письменной и устной речи в контексте деловых отношений: онлайн и оффлайн 
формат (6 час.)  

 
Методы, проблемы и ресурсы использования измерений культуры для управления 
культурными различиями (4 час.)  

 Традиционные  
 Деловой этикет: формы и нормы реа- лизации в профессиональной деятельности (6 час.)  
 Деловое общение и специфика его реализации в цифровой среде (4 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, эвристических бесед, 
анализа кейсов. 
  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 
Лекционные занятия: учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным, 
доской.  

 

2 
Практические занятия: учебная 
аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской, учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска 
на колесах (компьютерный класс).  

 

3 

Контролируемая аудиторная и 
самостоятельная работа: учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.  

 

4 

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя, ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

5 Самостоятельная работа: помещение 
для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением 
с доступом в сеть Интернет и в электронно-  



информационную образовательную среду 
Самарского университета 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Adobe Flash Player  
 2. DjVu Reader  
 3. Google Chrome  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Позднякова, Г. А. Профессиональная и межкультурная коммуникация на английском языке 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Меркулова, Л. П. Компетенция межкультурного общения студенческой молодежи 
[Электронный ресурс] : [монография]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line  

 
2. Нечаев, А. В. Межкультурная толерантность: ценности разнообразия [Электронный ресурс] 
: [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2011. - on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 

2 

Национальная электронная 
библиотека российского индекса 
научного цитирования НЭБ «E-
library» 

http://e-library.ru Открытый 
ресурс 

 

 3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый 
ресурс  

 
4 

Электронный периодическое 
рецензиремое издание 
"Культурологический журнал" 

http://www.cr-journal.ru/ Открытый 
ресурс  

 5 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  



 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
2 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

3 Полнотекстовая электронная 
библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность 
занятий, когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление 
знаний (именно по данной теме занятий) путем самостоятельной работы над определенным 
заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на 
которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 
человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. Практические занятия  предполагают 
как традиционный устный опрос по обозначенной теме, так и выполнение творческих групповых 
заданий, для чего обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.  
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Основная цель этого курса заключается в повышении понимания и умения пользоваться 
передовыми технологий высокопроизводительных вычислительных систем, их дальнейшем 
применении для различных приложений, в науке и технологиях, связанных с 
высокопроизводительными вычислениями. 
Для достижения обозначенной цели требуется решить следующие задачи. 
1. Освоение основных принципов параллелизации алгоритмов. 
2. Развитие навыков работы с компьютером и понимания базовых принципов его внутреннего 
устройства. 
3. Формирование способности формализации различных задач и построения алгоритмов их 
решения. 
4. Выработка навыков программной реализации и отладки разработанных алгоритмов обработки 
информации на вычислительных устройствах. 
5. Обеспечение фундаментальной подготовки в области высокопроизводительных вычислений.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические 
методы решения 
прикладных задач 

ОПК-2.1 Использует 
результаты прикладной 
математики для 
освоения, адаптации 
новых методов решения 
задач в области своих 
профессиональных 
интересов 

Знает существующие методы решения задач в 
области высокопроизводительных вычислений 
Умеет использовать результаты прикладной 
математики для освоения, адаптации новых 
методов решения задач в области 
высокопроизводительных вычислений 

 

 

 

 ОПК-2.2 Реализует и 
совершенствует новые 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Знает основные проблемы в области 
высокопроизводительных вычислений 
Умеет проводить анализ проблем в области 
высокопроизводительных вычислений и 
самостоятельно формулировать задачи 
исследования 

 

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 

ОПК-4.1 Анализирует 
задачи прикладной 
математики и 
информатики 
средствами 
информационных 

Знает способы решения прикладных задач с 
использованием существующих современных 
высокопроизводительных технологий;  
Умеет адаптировать изученные модели и 
принципы проектирования 
высокопроизводительных приложений в новых  



технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

технологий. ; 
 

проектах 
 

 

 

 ОПК-4.3 Использует 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
задач в области 
прикладной математики 
и информатики с учётом 
требований 
информационной 
безопасности.; 
 

Знает основные архитектуры параллельных 
вычислительных систем и модели 
параллельного программирования, 
основы методологии проектирования 
параллельных программ, 
методы оценки производительности и 
эффективности параллельных программ. 
Умеет разрабатывать математические методы и 
алгоритмы для решения прикладных научных 
задач, 
применять на практике технологии OpenMP, 
MPI и CUDA для разработки параллельных 
программ, 
оценивать эффективность и производительность 
параллельных программ. 
Владеет навыками написания программ на 
языках C и C++, 
навыками создания, компиляции и запуска 
параллельных программ, использующих 
технологии OpenMP/MPI/CUDA на 
вычислительном кластере 
  

 

 

ИИ-ОПК-1 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программные 
средства для решения 
задач в области 
создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта 

ИИ-ОПК-1.1 Применяет 
инструментальные 
среды, программно-
технические платформы 
для решения задач в 
области создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта 

Знает современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
компьютерные технологии, инструментальные 
среды, программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач  
Умеет применять современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
компьютерные технологии, инструментальные 
среды, программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач 

 

 

 

 ИИ-ОПК-1.2 
Разрабатывает 
оригинальные 
программные средства 
для решения задач в 
области создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта 

Знает принципы разработки оригинальных 
программных средств, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных компьютерных технологий, для 
решения профессиональных задач 
Умеет разрабатывать оригинальные программные 
средства, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных компьютерных технологий, для 
решения задач в области создания и применения 
искусственного интеллекта  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  



 
№ Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

(модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы решения 
прикладных задач 

 

Технологии искусственного интеллекта 
Технологии Интернета вещей 
Инженерия данных 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы  

 

2 

ОПК-4 Способен комбинировать 
и адаптировать существующие 
информационно-
коммуникационные технологии 
для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
с учетом требований 
информационной безопасности 

 

Проектирование распределенных 
защищенных приложений 
Технологии Интернета вещей 
Технологии искусственного интеллекта 
Нейронные сети и глубокое обучение 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы  

 

3 

ИИ-ОПК-1 Способен 
разрабатывать алгоритмы и 
программные средства для 
решения задач в области 
создания и применения 
искусственного интеллекта 

 

Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы  

  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 5 ЗЕТ  
 Первый семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Активные и интерактивные  
 Тема 1. Принципы построения параллельных вычислительных систем (1 час.)  
 Тема 2. Моделирование и анализ параллельных вычислений (1 час.)  
 Тема 3. Системы с общей памятью (1 час.)  

 
Тема 4. Архитектура и программирование массивно-параллельных вычислительных систем 
(1 час.)  

 Тема 5. Иерархия памяти в графических процессорах (1 час.)  
 Тема 6. Прикладные библиотеки для параллельных вычислений (1 час.)  
 Тема 7. Программирование и отладка Multi-GPU систем (1 час.)  
 Тема 8. Отладка и профилирование параллельных приложений (1 час.)  
 Тема 9. Оценка коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов (1 час.)  
 Тема 10. Методы логического представления топологии коммуникационной среды (1 час.)  

 
Тема 11. Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной 
математики: вычисление частных сумм (1 час.)  

 
Тема 12. Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной 
математики: умножение матриц (1 час.)  

 
Тема 13. Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной 
математики: сортировка и обработка графов (1 час.)  

 
Тема 14. Организация параллельных вычислений для систем с распределенной памятью (1 
час.)  

 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  

 
ЛР 1. Организация параллельных вычислений для систем с распределенной памятью. 
Программирование с использованием MPI. (6 час.)  

 
ЛР 2. Организация параллельных вычислений для систем с общей памятью. 
Программирование OpenMP. (6 час.)  

 ЛР 3. Применение параллельных алгоритмов для решения задач линейной алгебры. (6 час.)  
 ЛР 4. Программирование графических процессоров. (4 час.)  

 
ЛР 5. Использование прикладных библиотек для организации параллельных вычислений. 
(4 час.)  

 ЛР 6. Использование нескольких графических процессоров. (2 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к зачету (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к ЛР 1 (10 час.)  
 Подготовка к ЛР 2 (10 час.)  
 Подготовка к ЛР 4 (10 час.)  
 Подготовка к ЛР 3 (10 час.)  
 Подготовка к ЛР 5 (10 час.)  
 Подготовка к ЛР 6 (10 час.)  



 Подготовка к лекционным занятиям (10 час.)  
 Проведение аналитического обзора научно-технической литературы (10 час.)  
 Разработка концепции научного проекта (20 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Преподавание дисциплины на базе электронного курса в системе дистанционного образования. 
Актуальные материалы, задания и результаты их выполнения доступны студентам через сеть 
Интернет. 
2. Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 
выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 
3. Лабораторные работы в лаборатории, оснащённой клиентом виртуализации VMWare View 
Client, что позволяет использовать виртуальные образы операционной системы с установленными 
современными средами разработки, вращающиеся во внутривузовской системе виртуализации. 
4. В процессе обучения используется суперкомпьютер Самарского университета "Сергей 
Королев".  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Учебные лаборатории для проведения 
занятий лабораторного типа 

Учебная лаборатория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, компьютерами для обучающихся с 
доступом в Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета.  

 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

4 
Учебная аудитория для проведения, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской  

 

5 Помещение для самостоятельной 
работы 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета  



                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 2. MATLAB (Mathworks)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/)  
 2. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Сагатов, Е. С. Linux в суперкомпьютерных системах [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. -  on-line  

 
2. Фурсов, В. А. Введение в параллельные вычисления на кластере [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие по программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Никоноров, А. В. Введение в массивно-многопоточные параллельные вычисления [Текст] : 
учеб. пособие. - Самара, 2010. - 127 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Суперкомпьютерный центр 
Самарского университета http://hpc.ssau.ru/ Открытый 

ресурс  

 

2 

Лаборатория Параллельных 
информационных технологий 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
Московского государственного 
университета имени 
М.В.Ломоносова 

https://parallel.ru/ Открытый 
ресурс 

 

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  



 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 

2 Электронно-библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

3 Полнотекстовая электронная 
библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

По дисциплине «Облачные и высокопроизводительные вычисления» применяются следующие 
виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление 
и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения 
эксперимента, при возникновении вопросов задать их преподавателю; 
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно 
выполнить  все операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и 
занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в 
ходе эксперимента величины. 
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки  количественного содержания 
определяемого компонента в  анализируемом объекте; 
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы 
и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и 
интерпретацию полученных результатов. 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:  



1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистр 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации 

 

 знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Облачные и высокопроизводительные 
вычисления», содержатся в  «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель: 
Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 
использовать современные методы и прикладные программные средства хранения, обработки и 
анализа наборов данных сверхбольшого объёма в целях извлечения знаний о явлениях и объектах, 
которые связаны с этими наборами. 
Задачи: 
1) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области технологий 
сбора, систематизации, хранения и обработки данных сверхбольшого объёма . 
2) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области технологий 
потоковой обработки данных сверхбольшого объема. 
3) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области NoSQL-баз 
данных.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ОПК-1  Способен 
решать актуальные 
задачи 
фундаментальной и 
прикладной 
математики 

ОПК-1.1 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения актуальных 
задач фундаментальной 
и прикладной 
математики 

Знает основные понятия, факты, концепции, 
принципы обработки больших данных 
Умеет решать актуальные задачи с 
использованием обработки больших данных 

 

 

 

 ОПК-1.2 Проводит 
анализ проблем в 
области 
фундаментальной и 
прикладной математики 
и самостоятельно 
формулирует задачи 
исследования 

Знает основные проблемы и задачи в области 
обработки больших данных 
Умеет проводить анализ проблем в области 
обработки больших данных и самостоятельно 
формулировать задачи исследования 

 

 

 

ИИ-ОПК-1 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программные средства 

ИИ-ОПК-1.1 
инструментальные 
среды, программно-
технические платформы 

Знает современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
компьютерные технологии, инструментальные 
среды, программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач   



для решения задач в 
области создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта 

для решения задач в 
области создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта 

Умеет применять современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
компьютерные технологии, инструментальные 
среды, программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач 

 

 

 ИИ-ОПК-1.2 
Разрабатывает 
оригинальные 
программные средства 
для решения задач в 
области создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта 

Знает принципы разработки оригинальных 
программных средств, в том числе с 
использованием современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
компьютерных технологий, для решения 
профессиональных задач 
Умеет разрабатывать оригинальные программные 
средства, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных компьютерных технологий, для 
решения задач в области создания и применения 
искусственного интеллекта  

 

 

ИИ-ОПК-2. Способен 
адаптировать и 
применять на 
практике классические 
и новые научные 
принципы и методы 
исследований для 
решения задач в 
области создания и 
применения 
технологий и систем 
искусственного 
интеллекта и методы 
исследований 

ИИ-ОПК-2.1. 
Адаптирует известные 
научные принципы и 
методы исследований с 
целью их практического 
применения 

Знает фундаментальные научные принципы и 
методы исследований 
Умеет адаптировать с целью практического 
применения фундаментальные и новые научные 
принципы и методы исследований 

 

 

 

 ИИ-ОПК-2.2. Решает 
профессиональные 
задачи на основе 
применения новых 
научных принципов и 
методов исследования 

Знает особенности решения профессиональные 
задачи на основе применения новых научных 
принципов и методов исследования 
Умеет разрабатывать, контролировать, 
оценивать и исследовать компоненты 
профессиональной деятельности; планировать 
самостоятельную деятельность в решении 
профессиональных задач  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

 ОПК-1  Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики 

 Технологии искусственного 
интеллекта 
Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Инженерия данных 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной  



работы 

 

2 ИИ-ОПК-1 Способен 
разрабатывать алгоритмы 
и программные средства 
для решения задач в 
области создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта 

 Технологии Интернета вещей 
Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Технологии искусственного 
интеллекта 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  

 

3 ИИ-ОПК-2. Способен 
адаптировать и применять 
на практике классические 
и новые научные 
принципы и методы 
исследований для 
решения задач в области 
создания и применения 
технологий и систем 
искусственного 
интеллекта и методы 
исследований 

 Проектирование 
распределенных защищенных 
приложений 
Технологии Интернета вещей 
Технологии искусственного 
интеллекта 
Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  

  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 5 ЗЕТ  
 Первый семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  
 Понятие, проблемы и вызовы больших данных. (2 час.)  
 Основы программной инфраструктуры распределенных вычислений Hadoop. (4 час.)  

 
Технологии распределенной обработки неструктурированной информации на основе 
парадигмы MapReduce. (2 час.)  

 

Нереляционные базы данных: KV-модель, документо-ориентированные и столбцово-
ориентированные модели хранения данных. Распределенные базы данных, модели 
согласованности данных и CAP-теорема. (2 час.)  

 Основные технологии потоковой обработки данных. (4 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  

 
Основы работы с распределенной платформой обработки и хранения неструктурированных 
данных Hadoop. (8 час.)  

 
Анализ данных социальных сетей с использованием аналитического инструментального 
средства IBM BigInsights BigSheets. (8 час.)  

 
Интерактивный анализ данных с использованием платформы потоковой обработки данных 
Apache Spark. (12 час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  
 Промежуточное тестирование (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к лабораторным работам (56 час.)  
 Традиционные  
 Подготовка к лекционным занятиям (44 час.)  
 Контроль (Экзамен) (36 час.)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1.  Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 
2.  Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том 
числе специализированных сайтов и форумов. 
3.  Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 
выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 
4.  Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения. 
5.  Выполнение лабораторных работ на программно-аппаратном комплексе обработки 
структурированных и неструктурированных данных сверхбольшого объёма лаборатории 
обработки данных сверхбольшого объёма (Big Data). 
6.  Возможность выполнения дистанционных (удаленных) лабораторных работ с элементми 
исследования. 
7.  Использование тестирования для оценки знаний студентов. 
8. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 
  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  
 1    

 

2 Аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

3 Аудитория для проведения 
лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет); компьютерами с выходом в сеть 
Интернет и специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя  

 

4 Аудитория для самостоятельной 
работы 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.  

 
5 

Аудитория для выполнения 
контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы 

Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска.  

 6 Аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  



оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

 

7 Технические средства для проведения 
лабораторных работ 

Программно-аппаратный комплекс обработки 
структурированных и неструктурированных 
данных сверхбольшого объёма, в составе: сервер 
управления IBM x3630 M4 (два процессора Intel 
Xeon Processor E5-2450v2; 96 Гбайт памяти; 2 диска 
по 600ГБ) и четыре сервера обработки данных IBM 
x3630 M4 (два процессора Intel Xeon Processor E5-
2450v2; 96 Гбайт оперативной памяти; 8TB 
дисковой памяти).  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Apache Hadoop  
 2. Apache Spark  
 3. Putty  
 4. Python  
 5. Virtual Box  
 6. WinSCP  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Храмов, А. Г. Методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Поручиков, М. А. Анализ данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по программе высш. 
образования]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип 

доступа  

 

1 

Data-Intensive Text 
Processing with 
MapReduce - GitHub 
Pages 

https://lintool.github.io/MapReduceAlgorithms/MapReduce-
book-final.pdf 

Открытый 
ресурс 

 

 2 Apache Hadoop https://hadoop.apache.org Открытый 
ресурс  

 
3 

Apache Spark - Unified 
Analytics Engine for Big 
Data 

https://spark.apache.org Открытый 
ресурс  

 
4 

Научная электронная 
библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru Открытый 
ресурс  

 
5 

Архив научных 
журналов на платформе 
НЭИКОН 

https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 
ресурс  

                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 

№ 
п/п 

Наименование 
информационного 

ресурса 
Тип и реквизиты ресурса 

 

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование 
информационного Тип и реквизиты ресурса  



ресурса 

 1 Ресурсы издательства 
Springer 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 

2 
Электронно-
библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

3 Полнотекстовая 
электронная библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 
4 

Национальная 
электронная библиотека 
ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 
5 

Информационно-
аналитическая система 
SCIENCE INDEX 

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине «Большие данные» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
 
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 
навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении 
документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный 
срок. 
 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление 
и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения 
эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю; 
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно 
выполнить все операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ,  и 
занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в  



ходе эксперимента величины; 
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 
определяемого компонента в анализируемом объекте; 
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы 
и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и 
интерпретацию полученных результатов. 
Примеры заданий для лабораторных работ по дисциплине «Большие данные», представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 

 

 работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;  



- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный 
материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Большие данные», содержатся в «Фонде 
оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Целью данного курса является получения общих сведений об архитектурах современных 
распределённых систем и принципах их функционирования, а также практических навыков их 
использования.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки 

обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы, формируются в соответствии с 
картами компетенций образовательной программы (таблица 1). 
   

                              
Таб  
1  

  Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 

реализовывать 
новые 

математические 
методы решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1 Использует 
результаты прикладной 

математики для освоения, 
адаптации новых методов 
решения задач в области 
своих профессиональных 

интересов 

Знает существующие методы решения задач в 
области архитектуры корпоративных систем 

Умеет использовать результаты прикладной 
математики для освоения, адаптации новых 

методов решения задач в области архитектуры 
корпоративных систем 

 

 

 

 ОПК-2.2 Реализует и 
совершенствует новые 

методы решения 
прикладных задач в 

области профессиональной 
деятельности 

Знает основные проблемы в области 
архитектуры корпоративных систем 
Умеет проводить анализ проблем в области 
архитектуры корпоративных систем и 
самостоятельно формулировать задачи 
исследования  

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 

адаптировать 
существующие 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 
решения задач в 

области 
профессиональной 

деятельности с 
учетом требований 
информационной 

безопасности 

ОПК - 4.3 Использует 
современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии для решения 
задач в области 

прикладной математики и 
информатики с учётом 

требований 
информационной 

безопасности; 
 

Знает современные информационные 
технологии и прикладные программные 
средства корпоративных систем. 
Умеет использовать современные прикладные 
программные средства корпоративных систем. 
 

 

 
 

ИИ-ПК-2. 
Способен 
выбирать, 

ИИ-ПК-2.1. Выбирает и 
разрабатывает 

программные компоненты 

Знает основные критерии эффективности и 
качества функционирования системы 
искусственного интеллекта: точность,  



разрабатывать и 
проводить 

экспериментальную 
проверку 

работоспособности 
программных 
компонентов 

систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению 
требуемых 
критериев 

эффективности и 
качества 

функционирования 

систем искусственного 
интеллекта 

релевантность, достоверность, целостность, 
быстрота решения задач, надежность, 
защищенность функционирования систем 
искусственного интеллекта 
Знает методы, языки и программные средства 
разработки программных компонентов систем 
искусственного интеллекта 
Умеет выбирать, адаптировать, разрабатывать и 
интегрировать программные компоненты систем 
искусственного интеллекта с учетом основных 
критериев эффективности и качества 
функционирования 

 

 

ИИ-ОПК-1 
Способен 

разрабатывать 
алгоритмы и 
программные 
средства для 

решения задач в 
области создания и 

применения 
искусственного 

интеллекта 

ИИ-ОПК-1.1 
инструментальные среды, 
программно-технические 
платформы для решения 

задач в области создания и 
применения 

искусственного интеллекта 

Знает современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
компьютерные технологии, инструментальные 
среды, программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач  

Умеет применять современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 

компьютерные технологии, инструментальные 
среды, программно-технические платформы для 

решения профессиональных задач 

 

 

 

 ИИ-ОПК-1.2 
Разрабатывает 
оригинальные 

программные средства для 
решения задач в области 
создания и применения 

искусственного интеллекта 

Знает принципы разработки оригинальных 
программных средств, в том числе с использованием 
современных информационнокоммуникационных и 
интеллектуальных компьютерных технологий, для 
решения профессиональных задач 

Умеет разрабатывать оригинальные программные 
средства, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных компьютерных технологий, для 
решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта  
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               
Таб  
2  

 
№ Наименование 

компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

(модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ОПК-2  Способен совершенствовать и 
реализовывать новые математические 

методы решения прикладных задач 

 

Технологии искусственного 
интеллекта 

Технологии Интернета вещей 
Инженерия данных 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной работы  

 2 ОПК-4 Способен комбинировать и  Преддипломная практика  



адаптировать существующие 
информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

Выполнение и защита 
выпускной 

квалификационной работы 

 

3 

ИИ-ПК-2. Способен выбирать, 
разрабатывать и проводить 

экспериментальную проверку 
работоспособности программных 

компонентов систем искусственного 
интеллекта по обеспечению требуемых 
критериев эффективности и качества 

функционирования 

 

Технологии искусственного 
интеллекта 

Технологии Интернета вещей 
Инженерия данных 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной работы  

 

4 

ИИ-ОПК-1 Способен разрабатывать 
алгоритмы и программные средства для 

решения задач в области создания и 
применения искусственного интеллекта 

 
Преддипломная практика 

Выполнение и защита 
выпускной  

 

                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

                              Таблица 3 
 Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ  
 Первый семестр  
 Объем контактной работы: 44 час.  
 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Традиционные  
 1. Введение в распределённые системы. (1 час.)  
 2. Связь. (1 час.)  
 3. Процессы. (1 час.)  
 4. Именование. (1 час.)  
 5. Синхронизация. (2 час.)  
 6. Непротиворечивость и репликация. (2 час.)  
 7. Отказоустойчивость. (1 час.)  
 8. Защита. (1 час.)  
 9. Распределенные системы объектов. (1 час.)  
 10. Распределенные файловые системы. (1 час.)  
 11. Распределенные системы документов. (1 час.)  
 12. Распределенные системы согласования. (1 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Лаб.раб.№1. Удаленные объекты Java RMI. (10 час.)  
 Лаб.раб.№2. Система координации Jini (10 час.)  
 Лаб.раб.№3. Распределенные объекты Templet (8 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Активные и интерактивные  
 1.Самостоятельная работа с литературой по предмету. (30 час.)  
 2.Изучение примеров приложений по теме лаб.работ. (30 час.)  
 3.Подготовка итогового письменного отчета по лаб.работам. (20 час.)  
 4.Подготовка к зачету по теоретическим вопросам. (20 час.)  



 Контроль (Экзамен) (36 час.)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Для развития профессиональных навыков, необходимых обучающимся, Программа предполагает 
широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий: дискуссий, 
презентаций, конференций, проектной работы. При подаче лекционного материала используются  
мультимедиа материалы. Программа предполагает выполнение дополнительных заданий с 
элементами исследования (разработка подсистем распределённой системы автоматизации 
параллельного программирования). В лабораторном практикуме ведется работа с 
электронной технической документацией через сеть Интернет.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  
 1    

 

2 Аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

3 Аудитория для проведения 
лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет); компьютерами с выходом в сеть 
Интернет и специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя  

 

4 Аудитория для самостоятельной 
работы 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.  

 
5 

Аудитория для выполнения 
контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы 

Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска.  

 

6 Аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

 

7 Технические средства для проведения 
лабораторных работ 

Программно-аппаратный комплекс обработки 
структурированных и неструктурированных 
данных сверхбольшого объёма, в составе: сервер 
управления IBM x3630 M4 (два процессора Intel 
Xeon Processor E5-2450v2; 96 Гбайт памяти; 2 диска 
по 600ГБ) и четыре сервера обработки данных IBM 
x3630 M4 (два процессора Intel Xeon Processor E5-
2450v2; 96 Гбайт оперативной памяти; 8TB  



дисковой памяти). 
                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Apache Hadoop  
 2. Apache Spark  
 3. Putty  
 4. Python  
 5. Virtual Box  
 6. WinSCP  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
                                  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Архитектура современных распределенных систем [Электронный ресурс] : [электрон. учеб.-
метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle]. - Самара, 2013. -  on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 

1. Востокин С. В., Министерство образования и науки Российской Федерации, Самарский 
государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный 
исследовательский университет) Вопросы, задания и упражнения по курсу "Операционные 
системы" : [лаб. практикум]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

 

2. Востокин С. В. Операционные системы : [учеб. для вузов по направления подгот. бакалавров 
"Фундам. информатика и информ. технологии", "Прикладная математика и информа. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  
                              Таблица 5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1  1. Microsoft Developer Network   
http://msdn.microsoft.com 

Открытый 
ресурс  

 2  2. www.prenhall.com/tanenbaum Открытый 
ресурс  

 

3  

3. Проект автоматизации 
параллельных и распределенных 
вычислений «Темплет» 
http://templet.ssau.ru 

Открытый 
ресурс 

 

 4  4. Интуит национальный открытый 
университет. intuit.ru 

Открытый 
ресурс  

 5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 6 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  
                              Таблица 6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип дополнительного информационного ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№ 156- 15Е-EDS от 08.04.2015  

 
2 СПС КонсультантПлюс 

Информационная справочная система, 
Договор ЭА 125_15, 
Доп.согл.ЭА 125_15  

                                  
 6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения  



дисциплины (модуля) 
                              Таблица 7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип дополнительного информационного ресурса  

 1 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0018 от 16.03.2015  

 2 Электронно-библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) может применяться электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии.  

 

                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту 
является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. 
Зачёт проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, 
утвержденному ректором университета. Зачёт ставится на основании письменного и устного 
ответов студента по тестовому заданию, а также, при необходимости, ответо 
в на дополнительные вопросы. Тестовое задание включает 16 вопросов. Дополнительно может 
быть предложен как теоретический вопрос, так и вопрос на понимание программ по листингам.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 
Целью дисциплины является изучение теоретических основ и прикладных аспектов 
искусственного интеллекта и машинного обучения  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таб    

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ОПК-1  Способен 
решать актуальные 

задачи 
фундаментальной и 

прикладной 
математики 

ОПК-1.2 Проводит анализ 
проблем в области 
фундаментальной и 

прикладной математики и 
самостоятельно 

формулирует задачи 
исследования 

Знает основные проблемы и задачи в 
области машинного обучения 
Умеет проводить анализ проблем в области 
машинного обучения и самостоятельно 
формулировать задачи исследования 

 

 

  

ОПК-1.3 Демонстрирует 
навыки профессионального 

мышления, владеет 
арсеналом методов и 

подходов, необходимых 
для адекватного 
использования 

фундаментальной и 
прикладной математики в 

теоретических и 
прикладных задачах 

Знает методы и подходы для использования 
фундаментальной и прикладной математики 
Умеет использовать методы искусственного 
интеллекта в прикладных задачах 

 

 

 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 

реализовывать новые 
математические 
методы решения 

прикладных задач 

ОПК-2.2 Реализует и 
совершенствует новые 

методы решения 
прикладных задач в 

области профессиональной 
деятельности 

Знает основные проблемы в области 
машинного обучения 
Умеет проводить анализ проблем в области 
машинного обучения и самостоятельно 
формулировать задачи исследования 

 

 

 

 ОПК-2.3 Проводит 
качественный и 

количественный анализ 
полученного решения с 

целью построения 
оптимального варианта 

Знает методы количественного и 
качественного анализа 
Умеет находить оптимальные варианты 
решения поставленных задач 

 

  ОПК-3 Способен 
разрабатывать 

ОПК-3.1 Разрабатывает 
математические модели в 

Знает методологию разработки 
математических моделей в задачах  



математические 
модели и проводить их 

анализ при решении 
задач в области 

профессиональной 
деятельности 

области прикладной 
математики и 
информатики 

машинного обучения. 
Умеет разрабатывать  математические 
модели для задач машинного обучения. 

 

 

 

 ОПК-3.2 Анализирует 
математические модели 

для решения задач в 
области профессиональной 

деятельности 

Знает методологию анализа математических 
моделей в задачах машинного обучения. 

Умеет анализировать математические 
модели для задач машинного обучения. 

  

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 

адаптировать 
существующие 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 
решения задач в 

области 
профессиональной 

деятельности с учетом 
требований 

информационной 
безопасности 

ОПК-4.1 Анализирует 
задачи прикладной 

математики и 
информатики средствами 

информационных 
технологий. ; 

 

Знает способы решения прикладных задач с 
использованием существующих 
современных технологий машинного 
обучения;  

Умеет адаптировать изученные модели и 
принципы проектирования приложений 
машинного обучения в новых проектах 

 

 

 

 ОПК - 4.3 Использует 
современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии для решения 
задач в области 

прикладной математики и 
информатики с учётом 

требований 
информационной 

безопасности; 
 

Знает современные информационные 
технологии машинного обучения. 
Умеет использовать современные 
прикладные программные средства 
обработки и анализа данных с 
использованием современных технологий 
машинного обучения. 

 

 

 

 

ИИ-ПК-2 Способен 
выбирать, 

разрабатывать и 
проводить 

экспериментальную 
проверку 

работоспособности 
программных 

компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению 

требуемых критериев 
эффективности и 

качества 
функционирования 

ИИ-ПК-2.2 Проводит 
экспериментальную 

проверку 
работоспособности систем 
искусственного интеллекта 

Знает методы постановки задач, проведения 
и анализа тестовых и экспериментальных 
испытаний работоспособности систем 
искусственного интеллекта 
Умеет ставить задачи и проводить тестовые 
и экспериментальные испытания 
работоспособности систем искусственного 
интеллекта анализировать результаты и 
вносить изменения 

 

 
 

ИИ-ОПК-2 Способен 
адаптировать и 

применять на практике 

ИИ-ОПК-2.1 Адаптирует 
известные научные 
принципы и методы 

Знает фундаментальные научные принципы и 
методы исследований 
Умеет адаптировать с целью практического  



классические и новые 
научные принципы и 
методы исследований 
для решения задач в 
области создания и 

применения 
технологий и систем 

искусственного 
интеллекта и методы 

исследований 

исследований с целью их 
практического применения 

применения фундаментальные и новые научные 
принципы и методы исследований 

 

 

 ИИ-ОПК-2.2 Решает 
профессиональные задачи 

на основе применения 
новых научных принципов 

и методов исследования 

Знает особенности решения профессиональные 
задачи на основе применения новых научных 
принципов и методов исследования 
Умеет разрабатывать, контролировать, 
оценивать и исследовать компоненты 
профессиональной деятельности; планировать 
самостоятельную деятельность в решении 
профессиональных задач  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таб    

 
№ Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

(модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 
ОПК-1  Способен решать актуальные 

задачи фундаментальной и прикладной 
математики 

 

Технологии искусственного 
интеллекта 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 

Инженерия данных 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Преддипломная практика 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 

работы  

 

2 

ОПК-2  Способен совершенствовать и 
реализовывать новые математические 

методы решения прикладных задач 

 

Технологии Интернета вещей 
Нейронные сети и глубокое 

обучение 
Технологии искусственного 

интеллекта 
Преддипломная практика 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 

работы  

 

3 

ОПК-3 Способен разрабатывать 
математические модели и проводить их 

анализ при решении задач в области 
профессиональной деятельности 

 

Технологии искусственного 
интеллекта 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 

Инженерия данных 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Преддипломная практика 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной  



работы 

 

4 

ОПК-4 Способен комбинировать и 
адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные 
технологии для решения задач в области 

профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной 

безопасности 

 

Технологии Интернета вещей 
Нейронные сети и глубокое 

обучение 
Технологии искусственного 

интеллекта 
Преддипломная практика 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 

работы  

 

5 

ИИ-ПК-2 Способен выбирать, 
разрабатывать и проводить 

экспериментальную проверку 
работоспособности программных 

компонентов систем искусственного 
интеллекта по обеспечению требуемых 
критериев эффективности и качества 

функционирования 

 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 
работы 

 

 

6 

ИИ-ОПК-2 Способен адаптировать и 
применять на практике классические и 

новые научные принципы и методы 
исследований для решения задач в 

области создания и применения 
технологий и систем искусственного 
интеллекта и методы исследований 

 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 
работы 

 
 

                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 5 ЗЕТ  
 Первый семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 28 час.  
 Традиционные  
 Моделирование и организация знаний (4 час.)  
 Онтологии и классификации (4 час.)  
 Введение в искусственный интеллект (4 час.)  
 Программные агенты (4 час.)  
 Анализ формальных концептов (4 час.)  
 Извлечение правил в машинном обучении (2 час.)  
 Нейронные сети (2 час.)  
 Семантические сети (2 час.)  
 Введение в интеллектуальные системы (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Введение в моделирование (2 час.)  
 Моделирование и организация знаний (2 час.)  
 Онтологии и классификации (2 час.)  
 Программные агенты (2 час.)  



 Анализ формальных концептов (4 час.)  
 Извлечение правил в машинном обучении (4 час.)  
 Нейронные сети (4 час.)  
 Семантические сети (4 час.)  
 Моделирование и организация знаний (4 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Контрольная работа (тест) №1 (1 час.)  
 Контрольная работа (тест) №2 (1 час.)  
 Самостоятельная работа: 86 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к лабораторным работам (86 час.)  
 Контроль (Экзамен. 36 час.)  
 

                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Проведение лекционных и практических занятий с использованием мультимедийных 
демонстрационных средств. 
2. Чтение обзорно-консультационных лекций по темам, которые предлагаются студентам для 
самостоятельного изучения с последующим обсуждением принципиальных вопросов на 
практических занятиях. 
3. Привлечение студентов к подготовке сообщений и докладов в 
формеэлектронных презентаций по отдельным вопросам теории и 
решению практических задач, заслушивание и обсуждение их на практических занятиях.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Аудитория для проведения 
лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), компьютерами со 
специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.  

 

3 Аудитория для самостоятельной 
работы 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.  



 
4 

Аудитория для выполнения 
контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы 

Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска.  

 

5 Аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2007 (Microsoft)  
 2. MS Windows 7 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Adobe Acrobat Reader  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
   
                                  
 

                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Голицына, О. Л. Информационные системы и технологии [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 2016. - 399 с.  

 

2. Солдатова, О. П. Нейроинформатика ; Нейроинформатика : электрон. учеб.-метод. комплекс 
по дисциплине в LMS Moodle / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. - 
Самара, 2013. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Терехов, В. А. Нейросетевые системы управления [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
специальности "Упр. и информатика в техн. системах"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 183 с.  

 
2. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 
комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2012. -  on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 2 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  



                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 СПС КонсультантПлюс 

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 

1 Электронно-библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронной 
библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: 
 информационные; 
 проблемные; 
 визуальные; 
 лекции-конференции; 
 лекции-консультации; 
 лекции-беседы; 
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Технологии искусственного интеллекта» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
 
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп: 
а) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории; 
б) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
в) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
г) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный 
срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Технологии  



искусственного интеллекта», представлены в «Фонде оценочных средств». 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
а) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
б) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
в) обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

 

 литературы, научных публикаций); конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный 
материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного  



кружка или студенческой конференции. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии искусственного интеллекта», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева» 

 

УТВЕРЖДЕН 
22 апреля 2022 года, протокол ученого совета 

университета №10 
Сертификат №: 6c d6 e6 d9 00 01 00 00 03 c6 

Срок действия: с 25.02.22г. по 25.02.23г. 
Владелец: проректор по учебной работе 

А.В. Гаврилов 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Код плана 010402-2022-О-ПП-2г00м-18 

Основная образовательная 

программа высшего образования 

по направлению подготовки 

(специальности) 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Профиль (программа) Системы искусственного интеллекта (Artificial 

intelligence systems) 

Квалификация (степень) Магистр 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 

(дисциплины) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.09 

Институт (факультет) Институт информатики и кибернетики 

Кафедра 
геоинформатики и информационной 

безопасности 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Самара, 2022 



                                  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  

 

- магистратура по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 13, Редакция с 

изменениями N 1456 от 26.11.2020.  

                                  

 Составители:                  

                                  

 кандидат технических наук, доцент А. В. Кузнецов 

     

                                  

 

Заведующий 

кафедрой геоинформатики и информационной безопасности 

доктор технических 

наук, профессор 

В. В. Сергеев 

                                  

                                  

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры геоинформатики и информационной 

безопасности. 

Протокол №2 от 21 сентября 2021 г.  

                                  

 

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: 

Системы искусственного интеллекта по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика  

               А. В. Куприянов 

  



                                  

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель курса – создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 
современных методов и технологий построения распределенных систем и приложений, а также 
алгоритмических методов построения приложений. Достижение цели позволит будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечит им 
возможность использования разнообразных методов и современных технологий в различных 
областях техники. 
 
Задачи курса: 
1. Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ применимости 
методов построения распределенных приложений, умения оценивать степень достоверности 
полученных теоретических результатов и компьютерных экспериментов. 
2. Усвоение методов и алгоритмов классической криптографии и защиты информации. 
3  Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач разработки 
распределённых приложений, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 
4. Ознакомление студентов с современным алгоритмическим и аппаратным обеспечением решения 
задач разработки распределенных приложений и выработка у студентов начальных навыков 
проведения экспериментальных исследований и оценки эффективности алгоритмов. 
5. Понимание архитектур распределенных систем, умение применять их в том или ином контексте 
разрабатываемых приложений. 
6. Ознакомление с основными актуальными распределенными системами, используемыми 
повсеместно (торрент сети, криптовалюта, ботнет, облачные вычисления).  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 

ОПК-4.1 Анализирует 
задачи прикладной 
математики и 
информатики 
средствами 
информационных 
технологий. ; 
 

Знает способы решения прикладных задач с 
использованием существующих современных 
распределенных информационных технологий; 
Умеет адаптировать изученные модели и 
принципы проектирования распределенных 
приложений в новых проектах;  
 

 



безопасности 

 

 

 ОПК-4.2 Учитывает 
основные требования 
информационной 
безопасности 

Знает способы решения прикладных задач с с 
учетом информационной безопасности 
приложений;  
Умеет разрабатывать архитектуру 
распределенных приложений с учетом 
информационной безопасности; 
  

 

 

 ОПК - 4.3 Использует 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
задач в области 
прикладной математики 
и информатики с учётом 
требований 
информационной 
безопасности; 
 

Знает способы разработки архитектур 
защищенных распределенных приложений; 
Умеет выбирать подходящее решение для 
конкретной прикладной задачи и 
разрабатывать защищенные распределенные 
приложения с учетом сделанного выбора;  
 

 

 

 

ПК-2. Способен 
выбирать, 
разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных 
компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению 
требуемых критериев 
эффективности и 
качества 
функционирования 

ПК-2.1. Выбирает и 
разрабатывает 
программные 
компоненты систем 
искусственного 
интеллекта 

Знает основные критерии эффективности и 
качества функционирования системы 
искусственного интеллекта: точность, 
релевантность, достоверность, целостность, 
быстрота решения задач, надежность, 
защищенность функционирования систем 
искусственного интеллекта 
Знает методы, языки и программные средства 
разработки программных компонентов систем 
искусственного интеллекта 
Умеет выбирать, адаптировать, разрабатывать 
и интегрировать программные компоненты 
систем искусственного интеллекта с учетом 
основных критериев эффективности и качества 
функционирования 

 
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
задач в области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 



безопасности 

 

2 

ПК-2. Способен выбирать, 
разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных 
компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению требуемых 
критериев эффективности 
и качества 
функционирования 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
 

                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Второй семестр  

 
Объем контактной работы: 44 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 14 час.  
 Активные и интерактивные  

 

Распределенные системы (РС). Основные характеристики. Метрики оценки качества 
РС.Распределенные системы (РС). Основные характеристики. Метрики оценки качества 
РС.  (2 час.)  

 Виды архитектур, используемых при построении распределенных приложений (2 час.)  

 
Паттерны проектирования, используемые при построении распределенных приложений (2 
час.)  

 Обеспечение безопасности в распределенных системах (2 час.)  
 BitTorrent (2 час.)  
 Криптовалюта (2 час.)  
 Ботнеты. Микросервисы. Облачные вычисления (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Передача изображений посредством сокетов (6 час.)  
 Алгоритм хорд (6 час.)  
 Торрент-клиент с реализацией анализа торрент-файла (6 час.)  
 Потоковая передача видео (4 час.)  
 Разработка микросервиса, осуществляющего шифрование файлов (6 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 100 час.  
 Традиционные  
 Способы обмена сообщениями в РС (15 час.)  
 Синхронизация (взаимоисключающие блокировки, алгоритмы голосования – election  



algorithms) (15 час.) 

 
Непротиворечивость (DATA-CENTRIC CONSISTENCY MODELS, CLIENT-CENTRIC 
CONSISTENCY MODELS). Репликация (15 час.)  

 Отказоустойчивость (модели ошибок, agreement problem, distributed commit) (15 час.)  
 Веб-сервисы (15 час.)  

 
 Облачные вычисления, облачные хранилища. BigData. Map Reduce. Организация и работа 
в таких средах (15 час.)  

 аспределенные файловые системы (Hadoop, Sun Network FS, …)  (10 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
 

                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Решение задач исследовательского характера по построению проектов и макетов 
распределенных приложений. 
2. Компьютерная реализация  алгоритмов и проверка результатов решения задач в 
специализированных классах. 
3. Обсуждение технологий и проектов построения распределенных приложений для групп из 5-6 
студентов.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  
 1    

 

2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской  

 

3 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ 

учебная аудитория для проведения занятий-
лабораторных, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; компьютерами с выходом в сеть 
Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).  

 

4 Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

5 
Учебная аудитория для проведения, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской  

 6 Контролируемая аудиторная учебные аудитории для групповых и  



самостоятельная работа индивидуальных консультаций, 
                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. Visual Studio (Microsoft)  
 2. MS Windows 8 (Microsoft)  
 3. MS Windows XP (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
 

                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Распределенная обработка данных в современных СУБД [Электронный ресурс] : электрон. 
тестовые задания. - Самара, 2010. - on-line  

 

2. Создание программных комплексов распределенных вычислений на основе технологии 
XDP в рамках вычислительной grid-системы СГАУ [Электронный ресурс] : ме. - Самара, 2010. 
-  on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Фримен, А. ASP.NET 4.5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов [Текст]. - М. ; СПб. ; 
Киев.: Вильямс, 2014. - 1117 с.  

 
2. Архитектура современных распределенных систем [Электронный ресурс] : [электрон. учеб.-
метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle]. - Самара, 2013. -  on-line  

 
3. Додонов, М. В. Распределенная обработка данных в современных СУБД [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Информационно-поисковая 
система https://www.google.ru/ Открытый 

ресурс  

 2  https://yandex.ru/ Открытый 
ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  



                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 2 База данных «SciVal» издательства  
Elsevier 

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313  

 
3 

Наукометрическая 
(библиометрическая) БД Web of 
Science 

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным 
ресурсам Clarivate  Analitycs 20-1566-01024  

 
4 Информационно-аналитическая 

система SCIENCE INDEX 

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
7.1.1. информационные проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
7.1.2. проблемные в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность 
занятий, когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление 
знаний (именно по данной теме занятий) путем самостоятельной работы над определенным 
заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на 
которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 
самостоятельной работы. 
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением.    Если количество обучающихся в группе более 15 
человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров 
завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к зачету 
является выполнение теста и выполнение всех лабораторных заданий.      Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает магистра права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель курса "Нейронные сети и глубокое обучение" – получение студентами комплекса знаний и 
умений в области искусственных нейронных сетей. В курсе рассматриваются теоретические и 
прикладные вопросы применения искуственных нейронных сетей. 
 
Основные задачи курса: 
1. Ознакомление студентов с основами  искусственных нейронных сетей . 
2. Обучение студентов основам обучения различных архитектур нейронных сетей. 
3. Получение студентами опыта обучения искусственных нейронных сетей средствами языка 
Python и библиотеки Tensorflow для решения прикладных задач.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

  ОПК-1  Способен 
решать актуальные 
задачи 
фундаментальной и 
прикладной 
математики 

ОПК-1.1 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения актуальных 
задач фундаментальной 
и прикладной 
математики 

Знает математические основы построения и 
обучения искусственных нейронных сетей; 
Умеет использовать методы и алгоритмы 
обучения искусственных нейронных сетей;  
 

 

   ОПК-1.2 Проводит 
анализ проблем в 
области 
фундаментальной и 
прикладной математики 
и самостоятельно 
формулирует задачи 
исследования 

Знает основные проблемы и задачи в области 
глубокого обучения 
Умеет проводить анализ проблем в области 
глубокого обучения и самостоятельно 
формулировать задачи исследования 

 

  ИИ-ПК-5. Способен 
руководить проектами 
по созданию, 
поддержке и 
использованию 
системы 
искусственного 

ИИ-ПК-5.1. Руководит 
работами по оценке и 
выбору моделей 
искусственных 
нейронных сетей и 
инструментальных 
средств для решения 

Знает функциональность современных 
инструментальных средств и систем 
программирования в области создания моделей 
искусственных нейронных сетей 
Умеет проводить оценку и выбор моделей 
искусственных нейронных сетей и 
инструментальных средств для решения задач 

 



интеллекта на основе 
нейросетевых моделей 
и методов 

поставленной задачи машинного обучения 
Умеет применять современные 
инструментальные средства и системы 
программирования для разработки и обучения 
моделей искусственных нейронных сетей 

   ИИ-ПК-5.2. Руководит 
созданием систем 
искусственного 
интеллекта на основе 
моделей искусственных 
нейронных сетей и 
инструментальных 
средств 

Знает принципы построения систем 
искусственного интеллекта на основе 
искусственных нейронных сетей, методы и 
подходы к планированию и реализации 
проектов по созданию систем искусственного 
интеллекта  
Умеет руководить выполнением коллективной 
проектной деятельности для создания, 
поддержки и использования систем 
искусственного интеллекта на основе 
искусственных нейронных сетей 

 

   ИИ-ПК-5.3. Руководит 
проектами по 
разработке систем 
искусственного 
интеллекта на основе 
моделей глубоких 
нейронных сетей и 
нечетких моделей и 
методов 

Знает принципы построения моделей глубоких 
нейронных сетей и глубокого машинного 
обучения (с подкреплением и без) 
Знает подходы к применению моделей на 
основе нечеткой логики в системах 
искусственного интеллекта 
Умеет руководить выполнением коллективной 
проектной деятельности для создания, 
поддержки и использования систем 
искусственного интеллекта на основе моделей 
глубоких нейронных сетей и нечетких моделей 
и методов 

 

  ИИ-ОПК -2. Способен 
адаптировать и 
применять на практике 
классические и новые 
научные принципы и 
методы исследований 
для решения задач в 
области создания и 
применения 
технологий и систем 
искусственного 
интеллекта и методы 
исследований 

ИИ-ОПК -2.1. 
Адаптирует известные 
научные принципы и 
методы исследований с 
целью их 
практического 
применения 

Знает фундаментальные научные принципы и 
методы исследований  
Умеет адаптировать с целью практического 
применения фундаментальные и новые научные 
принципы и методы исследований 

 

   ИИ-ОПК -2.2. Решает 
профессиональные 
задачи на основе 
применения новых 
научных принципов и 
методов исследования 

Знает особенности решения профессиональные 
задачи на основе применения новых научных 
принципов и методов исследования  
Умеет разрабатывать, контролировать, 
оценивать и исследовать компоненты 
профессиональной деятельности; планировать 
самостоятельную деятельность в решении 
профессиональных задач 

 

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  



 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ОПК-1  Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики 

Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Технологии искусственного 
интеллекта 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

ИИ-ПК-5. Способен 
руководить проектами по 
созданию, поддержке и 
использованию системы 
искусственного 
интеллекта на основе 
нейросетевых моделей и 
методов 

Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Технологии Интернета вещей 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

3 

ИИ-ОПК -2. Способен 
адаптировать и применять 
на практике классические 
и новые научные 
принципы и методы 
исследований для решения 
задач в области создания и 
применения технологий и 
систем искусственного 
интеллекта и методы 
исследований 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Проектирование 
распределенных защищенных 
приложений 
Технологии Интернета вещей 
Технологии искусственного 
интеллекта 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 42 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 12 час.  
 Традиционные  

 
Введение в искусственные нейронные сети. Краткая история. Примеры решения задач на 
базе искусственных нейронных сетей. (2 час.)  

 
Основы построения и применения искусственных нейронных сетей. Математическая 
формализация нейронной сети. (2 час.)  

 Методы и алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей. (2 час.)  
 Основные архитектуры. Сверточные нейронные сети. (2 час.)  
 Рекуррентные нейронные сети. (2 час.)  
 Основы библиотеки Tensorflow. (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Традиционные  
 Основы работы с библиотекой глубокого обучения Tensorflow. (4 час.)  

 
Решение задач классификации и регрессии с использованием библиотеки Tensorflow. (8 
час.)  

 Реализация алгоритма обучения с использованием библиотеки Tensorflow. (8 час.)  

 
Решение прикладной задачи на основе искусственных нейронных сетей с использованием 
библиотеки Tensorflow. (8 час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  
 Контрольные работы по прошедшему материалу (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 66 час.  
 Традиционные  
 Основы работы с библиотекой глубокого обучения Tensorflow. (10 час.)  

 
Решение задач классификации и регрессии с использованием библиотеки Tensorflow. (10 
час.)  

 Реализация алгоритма обучения с использованием библиотеки Tensorflow. (10 час.)  

 
Решение прикладной задачи на основе искусственных нейронных сетей с использованием 
библиотеки Tensorflow. (10 час.)  

 
Решение прикладной задачи на основе искусственных нейронных сетей с использованием 
библиотеки Tensorflow. (10 час.)  

 
Изучение языка программирования Python, библиотек numpy, scipy, pandas,matplotlib,scikit-
learn (16 час.)  

 Контроль (Экзамен) (36 час.)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий. 
2.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать 
выполненные задания на проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 
3. Использование учебно-методических материалов в электронной форме. 
4. Предоставление студентам возможности дистанционного (удаленного) решения практических 
задач на высокопроизводительных ресурсах Самарского университета.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

2 Учебная лаборатория для проведения 
занятий лабораторного типа 

учебная лаборатория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, компьютерами для обучающихся с 
доступом в Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета  

 

3 
Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской  

 

4 Помещение для самостоятельной 
работы 

помещение, оснащенное компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета  

 

5 Помещение для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

помещение, оснащенное компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета  

 6    
                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 2. Neural Network Toolbox (Mathworks)  
 3. MATLAB Compiler (Mathworks)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 



 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Anaconda (https://www.anaconda.com/distribution/)  
 2. Python  
 3. PyCharm Community Edition (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows)  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Текст]. - М..: 
Физматлит, 2007. - 259 с.  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Лабораторный практикум по программированию на языке Python [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара, 2017. - on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Официальный сайт библиотеки 
Tensorflow https://www.tensorflow.org/ Открытый 

ресурс  

 2 Курс по сверточным нейронным 
сетям http://cs231n.stanford.edu/ Открытый 

ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение информационно-
образовательной программы  

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 
2 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019,  



Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004 

 3 Журнал Science (AAAS) Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019  

 
4 База данных Scopus издательской 

корпорации Elsevier 

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 
09.10.2019  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

По дисциплине «Нейронные сети и глубокое обучение» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление 
и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения 
эксперимента, при возникновении вопросов задать их преподавателю; 
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно 
выполнить  все операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и 
занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в 
ходе эксперимента величины. 
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки  количественного содержания 
определяемого компонента в  анализируемом объекте; 
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы 
и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и 
интерпретацию полученных результатов. 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистр  



может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования 

 

 умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Нейронные сети и глубокое обучение», содержатся 
в  «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ искусственного интеллекта и 
проектирования систем, основанных на знаниях, областей использования 
интеллектуальных систем, их возможностей и ограничений; углубленное изучение теории 
и практики методов и средств представления и обработки знаний в системах 
искусственного интеллекта. 
 
Задачами данного курса являются: 
- освоение базовых знаний в области искусственного интеллекта и проектирования 
систем, основанных на знаниях; 
- приобретение теоретических знаний в части представления и обработки знаний в 
практически значимых предметных областях; 
- приобретение навыков работы с инструментальными средствами представления и 
обработки знаний, а также с прикладными интеллектуальными системами.  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1).  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

ОПК-1  Способен 
решать актуальные 
задачи 
фундаментальной и 
прикладной 
математики 

ОПК-1.2 Проводит 
анализ проблем в 
области 
фундаментальной и 
прикладной математики 
и самостоятельно 
формулирует задачи 
исследования 

Знает современные проблемы искусственного 
интеллекта и проектирования прикладных 
интеллектуальных систем. 
Умеет пользоваться своими знаниями для 
решения фундаментальных, прикладных и 
технологических задач инженерии знаний; 
Умеет выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности в области 
моделирования и анализа сложных 
естественных и искусственных систем.  
  

 

 

 ОПК-1.3 Демонстрирует 
навыки 
профессионального 
мышления, владеет 
арсеналом методов и 
подходов, необходимых 
для адекватного 
использования 
фундаментальной и 
прикладной математики 

Знает методы и подходы искусственного 
интеллекта. 
Умеет использовать методы искусственного 
интеллекта в теоретических и прикладных 
задачах 

 



в теоретических и 
прикладных задачах 

 

 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические 
методы решения 
прикладных задач 

ОПК-2.2 Реализует и 
совершенствует новые 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Знает теоретические основы проектирования 
интеллектуальных систем; 
Знает основные инструментальные средства 
искусственного интеллекта; 
Умеет осваивать новые предметные области, 
теоретические подходы и практические 
методики.  

 

 

 ОПК-2.3 Проводит 
качественный и 
количественный анализ 
полученного решения с 
целью построения 
оптимального варианта 

Знает методы качественного и 
количественного анализа 
Умеет использовать методы искусственного 
интеллекта для построения оптимальных 
вариантов решения задач 

 

 

 

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические 
модели и проводить их 
анализ при решении 
задач в области 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.2 Анализирует 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Знает методологию анализа математических 
моделей искусственного интеллекта. 
Умеет анализировать математические модели 
искусственного интеллекта. 
 

 

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-4.1 Анализирует 
задачи прикладной 
математики и 
информатики средствами 
информационных 
технологий. ; 
 

Знает способы решения прикладных задач с 
использованием существующих современных 
технологий искусственного интеллекта;  
Умеет адаптировать изученные модели и 
принципы проектирования приложений 
искусственного интеллекта в новых проектах  
 

 

 

 

 ОПК - 4.3 Использует 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
задач в области 
прикладной математики 
и информатики с учётом 
требований 
информационной 
безопасности; 
 

Знает современные информационные 
технологии искусственного интеллекта. 
Умеет использовать современные прикладные 
программные средства обработки и анализа 
данных с использованием современных 
технологий искусственного интеллекта. 
 

 

 

 

ИИ-УК-1. Способен 
понимать 
фундаментальные 
принципы работы 
современных систем 
искусственного 
интеллекта, 

ИИ-УК-1.1. Использует 
нормативно-правовую 
базу, правовые, 
этические правила, 
стандарты при решении 
задач искусственного 
интеллекта 

Знает правовую базу информационного 
законодательства, правовые нормы и 
стандарты в области искусственного 
интеллекта и смежных областей 
Знает содержание нормативно-правовых 
документов в сфере информационных 
технологий, искусственного интеллекта и  



разрабатывать правила 
и стандарты 
взаимодействия 
человека и 
искусственного 
интеллекта и 
использовать их в 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

информационной безопасности 
Умеет применять правовые нормы и 
стандарты в области искусственного 
интеллекта при создании систем 
искусственного интеллекта 
Умеет применять этические нормы и 
стандарты в области искусственного 
интеллекта при создании систем 
искусственного интеллекта 
Умеет использовать нормативно-правовые 
документы в сфере информационных 
технологий, искусственного интеллекта и 
информационной безопасности при 
разработке стандартов, норм и правил 

 

 

 ИИ-УК-1.2. 
Разрабатывает 
стандарты, правила в 
сфере искусственного 
интеллекта и смежных 
областях и использует их 
в социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знает содержание основных международных 
и национальных стандартов и методологий 
разработки автоматизированных систем и 
программного обеспечения, стандартов в 
области информационной безопасности, 
подходов к управлению и фундаментальные 
принципы работы, развития и использования 
технологий искусственного интеллекта 
Умеет использовать международные и 
национальные стандарты и методологии 
разработки автоматизированных систем 
программного обеспечения, стандартов в 
области информационной безопасности, 
принципы развития и использования 
технологий искусственного интеллекта при 
разработке стандартов, норм и правил в сфере 
искусственного интеллекта  

 

 

 ИИ-УК-1.3. Применяет 
современные методы и 
инструменты для 
представления 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Знает современные методы и инструменты 
для представления результатов научно-
исследовательской деятельности 
Умеет применять современные методы и 
инструменты для представления результатов 
научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

ПК-2. Способен 
выбирать, 
разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных 
компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению 
требуемых критериев 
эффективности и 
качества 
функционирования 

ПК-2.2. Проводит 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
систем искусственного 
интеллекта 

Знает методы постановки задач, проведения и 
анализа тестовых и экспериментальных 
испытаний работоспособности систем 
искусственного интеллекта 
Умеет ставить задачи и проводить тестовые и 
экспериментальные испытания 
работоспособности систем искусственного 
интеллекта анализировать результаты и 
вносить изменения  

 
                                  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ОПК-1 Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики 

Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Инженерия данных 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  

 

 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы 
решения прикладных задач 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Архитектура 
корпоративных систем 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
 

Инженерия данных 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

 

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические модели и 
проводить их анализ при 
решении задач в области 
профессиональной 
деятельности 

Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Технологии Интернета 
вещей 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения задач 
в области профессиональной 
деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

 

ИИ-УК-1. Способен понимать 
фундаментальные принципы 
работы современных систем 
искусственного интеллекта, 
разрабатывать правила и 
стандарты взаимодействия 
человека и искусственного 
интеллекта и использовать их 
в социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Инженерия данных 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

 

ПК-2. Способен 
выбирать, разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную проверку 
работоспособности 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Архитектура 
корпоративных систем 
Искусственный интеллект и 

Инженерия данных 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы  



программных компонентов 
систем искусственного 
интеллекта по обеспечению 
требуемых критериев 
эффективности и качества 
функционирования 

машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
 

 

                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 8 ЗЕТ  
 Второй семестр  
 Объем контактной работы: 38 час.  
 Лекционная нагрузка: 12 час.  
 Традиционные  
 Моделирование и организация знаний (2 час.)  
 Онтологии и классификации (4 час.)  
 Введение в искусственный интеллект (4 час.)  
 Программные агенты (2 час.)  
 Лабораторные работы: 24 час.  
 Активные и интерактивные  
 Введение в моделирование (6 час.)  
 Моделирование и организация знаний (6 час.)  
 Онтологии и классификации (6 час.)  
 Программные агенты (6 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Контрольная работа (тест) №1 (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 70 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к лабораторным работам (70 час.)  
 Контроль (Экзамен, 2 семестр): 36 часов  
 Третий семестр  
 Объем контактной работы: 38 час.  
 Лекционная нагрузка: 24 час.  
 Традиционные  
 Анализ формальных концептов (2 час.)  
 Извлечение правил в машинном обучении (4 час.)  
 Нейронные сети (2 час.)  
 Семантические сети (2 час.)  
 Введение в интеллектуальные системы (2 час.)  
 Лабораторные работы: 28 час.  
 Активные и интерактивные  
 Анализ формальных концептов (6 час.)  
 Извлечение правил в машинном обучении (6 час.)  
 Нейронные сети (4 час.)  
 Семантические сети (6 час.)  
 Моделирование и организация знаний (6 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  



 Активные и интерактивные  
 Контрольная работа (тест) №2 (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 70 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подготовка к лабораторным работам (70 час.)  
 Контроль (Экзамен, 2 семестр): 36 часов  
 

                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

1. Проведение лекционных и практических занятий с использованием мультимедийных 
демонстрационных средств. 
2. Чтение обзорно-консультационных лекций по темам, которые предлагаются студентам для 
самостоятельного изучения с последующим обсуждением принципиальных вопросов на 
практических занятиях. 
3. Привлечение студентов к подготовке сообщений и докладов в 
формеэлектронных презентаций по отдельным вопросам теории и 
решению практических задач, заслушивание и обсуждение их на практических занятиях.  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Аудитория для проведения 
лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), компьютерами со 
специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.  

 

3 Аудитория для самостоятельной 
работы 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.  

 
4 

Аудитория для выполнения 
контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы 

Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска.  

 

5 Аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  



доска. 
                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2007 (Microsoft)  
 2. MS Windows 7 (Microsoft)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. Adobe Acrobat Reader  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
 

                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Голицына, О. Л. Информационные системы и технологии [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 2016. - 399 с.  

 

2. Солдатова, О. П. Нейроинформатика ; Нейроинформатика : электрон. учеб.-метод. комплекс 
по дисциплине в LMS Moodle / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. - 
Самара, 2013. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Терехов, В. А. Нейросетевые системы управления [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
специальности "Упр. и информатика в техн. системах"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 183 с.  

 
2. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 
комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2012. -  on-line  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 

1 

Национальная электронная 
библиотека российского индекса 
научного цитирования НЭБ «E-
library» 

http://e-library.ru Открытый 
ресурс 

 

 2 Репозиторий Самарского 
университета http://repo.ssau.ru Открытый 

ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  



                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение информационно-
образовательной программы  

 2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 

2 Электронно-библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 

3 Полнотекстовая электронная 
библиотека 

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 5 База данных «SciVal» издательства  
Elsevier 

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313  

 
6 

Наукометрическая 
(библиометрическая) БД Web of 
Science 

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: 
 информационные; 
 проблемные; 
 визуальные; 
 лекции-конференции; 
 лекции-консультации; 
 лекции-беседы; 
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Технологии искусственного интеллекта» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 
отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
 
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп: 
а) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории; 
б) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
в) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
г) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный 
срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Технологии  



искусственного интеллекта», представлены в «Фонде оценочных средств». 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
а) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 
работы; 
б) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 
программой; 
в) обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

 

 литературы, научных публикаций); конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной 
литературой). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной 
тематики. 
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный 
материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного  



кружка или студенческой конференции. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии искусственного интеллекта», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Целью изучения дисциплины «Технологии Интернета вещей» является формирование и развитие у 
студентов специальных умений, навыков и компетенций, системного подхода в области 
современных тенденций развития технологий Интернета вещей. 
 
Задачи дисциплины: 
– приобретение знаний в области технологий Интернета вещей; 
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для разработки прикладных 
решений в области Интернета вещей. 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
 
  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические 
методы решения 
прикладных задач 

ОПК-2.1 Использует 
результаты прикладной 
математики для 
освоения, адаптации 
новых методов 
решения задач в 
области своих 
профессиональных 
интересов 

Знает методы и приёмы формализации и 
алгоритмизации задач Интернета вещей, 
математические методы и системы 
программирования для разработки и реализации 
алгоритмов и программ для применения в 
области IoT; 
Умеет применять методы формализации и 
алгоритмизации задач, аппарат существующих 
математических методов и систем 
программирования для разработки и реализации 
алгоритмов при решении конкретных задач IoT; 
  

 

 

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические 
модели и проводить 
их анализ при 
решении задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1 Разрабатывает 
математические 
модели в области 
прикладной 
математики и 
информатики 

Знает научные методики, при разработке 
информационных технологий и систем IoT с 
использованием возможностей имеющейся 
технической и/или программной архитектуры 
IoT и учётом особенностей выбранной среды 
программирования приложений IoT; 
Умеет рационально выбирать и эффективно 
применять научные методики при разработке 
информационных технологий и систем IoT с 
использованием возможностей имеющейся 
технической и/или программной архитектуры  



IoT и учётом особенностей выбранной среды 
программирования;  
 

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-4.2 Учитывает 
основные требования 
информационной 
безопасности 

Знает способы решения прикладных задач с с 
учетом информационной безопасности 
приложений;  
Умеет разрабатывать архитектуру приложений 
интернета вещей с учетом информационной 
безопасности; 
 

 

 

 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-4.3 Использует 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
решения задач в 
области прикладной 
математики и 
информатики с учетом 
требований 
информационной 
безопасности.; 
 

Знает общие положения обеспечения 
информационной безопасности в IoT; критерии 
безопасности данных в IoT; требования по 
обеспечению защиты от несанкционированного 
доступа к информации в IoT; методы физической 
и информационной защиты в IoT, в том числе 
защиты персональных данных пользователей. 
Умеет выявлять основные риски и угрозы 
информационной безопасности данных, 
циркулирующих в Интернете вещей; выбирать 
аппаратные и программные средства с учетом 
выявленных рисков и угроз информационной 
безопасности для обеспечения эффективной 
защиты данных в IoT.   
  

                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы 
решения прикладных 
задач 

Высокопроизводительные 
вычисления 

Архитектура корпоративных 
систем 

Искусственный интеллект и 
машинное обучение 

Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

 

Инженерия данных 
Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

 

 

2 

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические модели и 
проводить их анализ при 
решении задач в области 
профессиональной 
деятельности 

Большие данные 
Искусственный интеллект и 

машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 

Технологии искусственного 
интеллекта 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы  



 

3 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
задач в области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
 

Нейронные сети и глубокое 
обучение 
Преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 3 ЗЕТ  
 Второй семестр  

 
Объем контактной работы: 38 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 12 час.  
 Активные и интерактивные  
 Бизнес модели в IoT (2 час.)  
 Традиционные  
 Общие положения Интернета вещей (1 час.)  
 Стандартизация Интернета вещей (1 час.)  
 Стандарты и протоколы передачи данных Интернета вещей (1 час.)  
 Беспроводные сенсорные сети (1 час.)  
 Межмашинные коммуникации М2М (2 час.)  
 Информационная безопасность в Интернете вещей (2 час.)  
 Практическая реализация проектов Интернета вещей (2 час.)  
 Лабораторные работы: 24 час.  
 Активные и интерактивные  
 Разработка типового проекта Интернета вещей (аппаратная часть). (4 час.)  
 Разработка типового проекта Интернета вещей (программная часть). (4 час.)  
 Изучение принципов работы микроконтроллеров в решениях IoT (2 час.)  
 Разработка программ для взаимодействия сенсоров с микроконтроллерами в IoT (2 час.)  
 Изучение принципов работы одноплатных компьютеров в решениях IoT (2 час.)  
 Разработка программ для одноплатных компьютеров в решениях IoT (2 час.)  

 
Изучение принципов функционирования облачных платформ типа PaaS  в решениях IoT (4 
час.)  

 
Разработка и развертывание приложений анализа данных  и управления IoT на облачных 
платформах (4 час.)  

 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Самостоятельная работа: 70 час.  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 Виртуальная обучающая среда Moodle (moodle.org)  
                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; рабочими местами с 
персональными коспьютерами и 
специализированным программныс обеспечанием 
и выходом в сеть Интернет для выполнения 
лабораторных работ студентами. Учебная 
аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная современным оборудованием со 
специализированным программным обеспечением, 
иллюстрирующее типовое решение Интернета 
вещей.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.  

 

4 Текущий контроль и промежуточная 
аттестаци 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 5 Самостоятельная работа Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со  



специализированным программным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2019 (Microsoft)  
 2. MS Windows 10 (Microsoft)  
 3. Acronis Disk Director 11 (Acronis)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. 7-Zip  
 2. Foxit Reader  
 3. Mozilla Firefox  
 4. JavaScript  
 5. Adobe Acrobat Reader  
 6. Linux  
 7. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  
 8. Cmake  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 
1. Лабораторный практикум по программированию на языке Python [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара, 2017. - on-line  

 
2. Технологии сетевого программирования [Электронный ресурс] : электрон. образоват. 
контент. - Самара, 2013. - on-line  

 
3. Гайдель, А. В. Лабораторный практикум по курсу «Интеллектуальный анализ данных» 
[Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Вычислительные машины, системы и сети [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line  

 
2. Парфенов, Д. В. Язык СИ: кратко и ясно [Текст] : учеб. пособие. - М..: Альфа-М : ИНФРА-
М, 2017. - 320 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Национальный открытый 
университет "Интуит" https://www.intuit.ru Открытый 

ресурс  

 2 eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru Открытый 

ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 
2 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение информационно-
образовательной программы  

 3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  



                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 2 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
3 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 

5 ProQuest Ebook Central 

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа 
к книгам электронного ресурса Ebook Central  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: - информационные; - 
проблемные; - визуальные; - лекции-конференции; - лекции-консультации; - лекции-беседы; - 
лекция с эвристическими элементами; - лекция с элементами обратной связи. По дисциплине 
«Технологии Интернета вещей» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; Проблемные - в них при изложении материала 
используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-беседы. В 
названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 
студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее 
важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения 
знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, 
так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти 
к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 
связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 
вопросу. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является 
углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 
эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает 
следующие этапы: 1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен 
внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект 
методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение эксперимента и описание его 
результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины. 3) обработка 
результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого 
объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки количественного содержания 
определяемого компонента в анализируемом объекте; 4) отчет по лабораторной работе, который 
включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы преподавателя, 
затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 
подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 
самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной  



работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов. Виды самостоятельной работы. Рабочей программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 

 

 к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; - для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); При изучении нового материала, освещаются 
наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 
разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 
темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в 
себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, выносимых 
для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей 
студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине 
«Технологии Интернета вещей», содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Цель: формирование базовых знаний и профессиональных компетенций в области бизнес анализа 
необходимых для проектирования информационных систем; 
Задачи: 
•   Изучение принципов разработки объектно-ориентированных систем; 
•   Освоение навыков объектного моделирования в области разработки программного 
обеспечения, для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения 
организационных структур при помощи языка UML; 
•   Приобретение необходимых практических навыков для проектирования пользовательских 
интерфейсов; 
•   Приобретение базовых знаний и навыков, необходимых для работы в ИТ индустрии в качестве 
бизнес аналитика. 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ИИ-ОПК-1.2; ИИ-ОПК-3.3; ИИ-ОПК-5.1; ИИ-ОПК-5.2  

                              Таблица 1  

 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-1  Способен 
решать актуальные 
задачи 
фундаментальной и 
прикладной 
математики 

ОПК-1.1 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы 
математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения актуальных 
задач 
фундаментальной и 
прикладной 
математики 

Знает основные понятия, факты, концепции, 
принципы инженерии данных 
Умеет решать актуальные задачи с 
использованием инженерии данных 

 

 

 

 ОПК-1.2 Проводит 
анализ проблем в 
области 
фундаментальной и 
прикладной 
математики и 
самостоятельно 
формулирует задачи 
исследования 

Знает основные проблемы и задачи в области 
инженерии данных 
Умеет проводить анализ проблем в области 
инженерии данных и самостоятельно 
формулировать задачи исследования 

 



 

 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические 
методы решения 
прикладных задач 

ОПК-2.1 Использует 
результаты 
прикладной 
математики для 
освоения, адаптации 
новых методов 
решения задач в 
области своих 
профессиональных 
интересов 

Знает существующие методы решения задач в 
области инженерии данных 
Умеет использовать результаты прикладной 
математики для освоения, адаптации новых 
методов решения задач в области инженерии 
данных 

 

 

 

 ОПК-2.2 Реализует и 
совершенствует новые 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Знает основные проблемы в области инженерии 
данных 
Умеет проводить анализ проблем в области 
инженерии данных и самостоятельно 
формулировать задачи исследования 

 
                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

ОПК-1 Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики 

Большие данные 
Искусственный интеллект и 
машинное обучение 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Технологии искусственного 
интеллекта 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

ОПК-2  Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы 
решения прикладных 
задач 

Высокопроизводительные 
вычисления 

Архитектура корпоративных 
систем 

Искусственный интеллект и 
машинное обучение 

Технологическая (проектно-
технологическая) практика 
Технологии искусственного 

интеллекта 
Технологии Интернета вещей 

Преддипломная практика 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 4 ЗЕТ  
 Третий семестр  

 
Объем контактной работы: 38 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 12 час.  
 Активные и интерактивные  
 Основы инженерии данных (2 час.)  
 Данные и информация (2 час.)  
 Основные алгоритмы и структуры данных (1 час.)  
 Облачные платформы и распределённые системы (1 час.)  
 Передача данных. API (1 час.)  
 Методы предварительной обработки и очистки данных (1 час.)  
 Инструменты хранения данных. (1 час.)  
 ETL.  (1 час.)  
 Конвейерная обработка данных.  (1 час.)  
 OLAP (1 час.)  
 Лабораторные работы: 24 час.  
 Активные и интерактивные  
 Основные алгоритмы и структуры данных (4 час.)  
 Облачные платформы и распределённые системы (4 час.)  
 Передача данных. API (4 час.)  
 Методы предварительной обработки и очистки данных (4 час.)  
 Инструменты хранения данных. (4 час.)  
 Конвейерная обработка данных.  (4 час.)  
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Традиционные  
 Выполнение работы в соответствии с заданием. (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 106 час.  
 Активные и интерактивные  
 Подгогтовка к лабораторным работам. (106 час.)  
 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 Виртуальная обучающая среда Moodle (moodle.org)  
                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в 
сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; рабочими местами с 
персональными коспьютерами и 
специализированным программныс обеспечанием 
и выходом в сеть Интернет для выполнения 
лабораторных работ студентами. Учебная 
аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная современным оборудованием со 
специализированным программным обеспечением, 
иллюстрирующем типовые решения.  

 

3 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.  

 

4 Текущий контроль и промежуточная 
аттестаци 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.  

 
5 Самостоятельная работа 

Помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением  



(таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета 

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Office 2019 (Microsoft)  
 2. MS Windows 10 (Microsoft)  
 3. Acronis Disk Director 11 (Acronis)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 
 1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)  
 2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. 7-Zip  
 2. Foxit Reader  
 3. Mozilla Firefox  
 4. JavaScript  
 5. Adobe Acrobat Reader  
 6. Linux  
 7. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)  
 8. Cmake  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

 1. Яндекс.Браузер  
  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 

1. Гашников, М. В. Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : учеб. пособие для 
вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Прикл. математика". - М..: Физматлит, 
2003. - 780 с.  

 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 
М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485440 (дата 
обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/sistemy-iskusstvennogo-intellekta-
485440  

 

3. Загорулько, Ю. А.  Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие для 
вузов / Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 93 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474429 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/iskusstvennyy-intellekt-inzheneriya-znaniy-474429  

 

4. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 
В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469022 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/analiz-dannyh-469022  

 

5. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5009-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450262 (дата обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vvedenie-v-analiz-dannyh-450262  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 

1. Пролубников, А. В. Математические методы распознавания образов : учебное пособие : 
[16+] / А. В. Пролубников. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского (ОмГУ), 2020. – 110 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614061 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр.: 
с. 108-109. – ISBN 978-5-7779-2461-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614061  

 

2. Нейроинформатика: курс : учебное пособие /  Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ". – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2007. – 297 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234530 (дата обращения: 10.12.2021). – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234530  

 

3. Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07818-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/474768 (дата обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/intellektualnye-sistemy-474768  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  



 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Национальный открытый 
университет "Интуит" https://www.intuit.ru Открытый 

ресурс  

 2 eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru Открытый 

ресурс  

 3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 4 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 
1 

Система интегрированного поиска 
EBSCO Discovery Service EBSCO 
Publishing 

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018  

 
2 Система Росметод 

Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение информационно-
образовательной программы  

 3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018  

                                  

 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017  

 2 Электронная библиотека 
диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018  

 
3 Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

 4 Национальная электронная 
библиотека ФГБУ "РГБ" 

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018  

 

5 ProQuest Ebook Central 

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа 
к книгам электронного ресурса Ebook Central  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  
 В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной  



информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лекции: - информационные; - 
проблемные; - визуальные; - лекции-конференции; - лекции-консультации; - лекции-беседы; - 
лекция с эвристическими элементами; - лекция с элементами обратной связи. По дисциплине 
«Инженерия данных» применяются следующие виды лекций: Информационные - проводятся с 
использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для 
высшей школы тип лекций; Проблемные - в них при изложении материала используются 
проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-беседы. В названном виде занятий 
планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, 
менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения 
уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: 
для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо 
следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический 
характер. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или 
по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лабораторная 
работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение 
лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 1) ознакомление с 
методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, 
выписать формулы, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю; 2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен 
последовательно выполнить все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений 
или определенные в ходе эксперимента величины. 3) обработка результатов эксперимента: 
студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально полученных данных 
для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте; 4) 
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и 
ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и 
интерпретацию полученных результатов. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной 
подготовки» - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления 
самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной  



работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистрант 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов. Виды самостоятельной работы. Рабочей программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 

 

 к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; - для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); При изучении нового материала, освещаются 
наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - 
разобраться с основными положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие 
темы в учебных пособиях. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в 
себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, выносимых 
для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей 
студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного 
кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине 
«Инженерия данных», содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
                                  
 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  
                                  

 

Целями преподавания данной дисциплины является изучение отрасли информационного права, 
что включает изучение законодательства, а также практики применения правовых норм в этой 
сфере, которая позволит им в последующем квалифицированно применять полученные знания о 
правовом регулировании информационных отношений в практической деятельности. 
Для достижения указанной цели в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Информационное право и защита интеллектуальной собственности» и самостоятельного его 
изучения обучающимися решаются следующие основные задачи: 
1) усвоение теоретических положений науки информационного права и нормативно-правовых 
актов в данной области; 
2) выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний. 
 
  

                                  

 
1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню 

подготовки обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)  
                                  

 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 
определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и 
формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и 
результатами освоения образовательной программы (таблица 1). 
  

                              Таблица 1  

 
 

Код и наименование 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)  

 

 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка 

Знает современные коммуникативные 
технологии для академического и 
профессионального взаимодействия 
Умеет применять коммуникативные технологии 
в области информационного права и защиты 
интеллектуальной собственности в сфере 
искусственного интеллекта 

 

 

 

ИИ-УК-1. Способен 
понимать 
фундаментальные 
принципы работы 
современных систем 
искусственного 
интеллекта, 
разрабатывать 
правила и стандарты 
взаимодействия 
человека и 

ИИ-УК-1.1. Использует 
нормативно-правовую 
базу, правовые, 
этические правила, 
стандарты при решении 
задач искусственного 
интеллекта 

Знает правовую базу информационного 
законодательства, правовые нормы и стандарты 
в области искусственного интеллекта и смежных 
областей 
Знает содержание нормативно-правовых 
документов в сфере информационных 
технологий, искусственного интеллекта и 
информационной безопасности 
Умеет применять правовые нормы и стандарты в 
области искусственного интеллекта при 
создании систем искусственного интеллекта  



искусственного 
интеллекта и 
использовать их в 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Умеет применять этические нормы и стандарты 
в области искусственного интеллекта при 
создании систем искусственного интеллекта 
Умеет использовать нормативно-правовые 
документы в сфере информационных 
технологий, искусственного интеллекта и 
информационной безопасности при разработке 
стандартов, норм и правил 

 

 

 ИИ-УК-1.2. 
Разрабатывает 
стандарты, правила в 
сфере искусственного 
интеллекта и смежных 
областях и использует 
их в социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знает содержание основных международных и 
национальных стандартов и методологий 
разработки автоматизированных систем и 
программного обеспечения, стандартов в 
области информационной безопасности, 
подходов к управлению и фундаментальные 
принципы работы, развития и использования 
технологий искусственного интеллекта 
Умеет использовать международные и 
национальные стандарты и методологии 
разработки автоматизированных систем 
программного обеспечения, стандартов в 
области информационной безопасности, 
принципы развития и использования технологий 
искусственного интеллекта при разработке 
стандартов, норм и правил в сфере 
искусственного интеллекта  

 

 

 ИИ-УК-1.4. Владеет 
нормами 
международного и 
российского 
законодательства в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности 

Знает нормы международного и российского 
законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности 
Умеет применять нормы международного и 
российского законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности 

 

 

 

 ИИ-УК-1.5. Проводит 
поиск 
зарегистрированных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации при 
создании 
инновационных 
продуктов в 
профессиональной 
деятельности 

Знает методы выполнения поиска 
зарегистрированных результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации 
Умеет применять методы исследований 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации при создании 
инновационных продуктов в профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 ИИ-УК-1.6. 
Осуществляет защиту 
прав результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации при 
создании 
инновационных 
продуктов в 
профессиональной 
деятельности 

Знает принципы защиты прав результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации при создании инновационных 
продуктов в профессиональной деятельности 
Умеет осуществлять защиту прав результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации при создании инновационных 
продуктов в профессиональной деятельности 

 



                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

 
        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и 
профессиональные компетенции (таблица 2)  

                               Таблица 2  

 № Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины (модули) 

Последующие 
дисциплины (модули)  

 

1 

УК-4 Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 

2 

ИИ-УК-1. Способен понимать 
фундаментальные принципы 
работы современных систем 
искусственного интеллекта, 
разрабатывать правила и 
стандарты взаимодействия 
человека и искусственного 
интеллекта и использовать их в 
социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
  



                                  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
                              Таблица 3 
 Объём дисциплины: 2 ЗЕТ  
 Восьмой семестр  

 
Объем контактной работы: 38 час. 
  

 Лекционная нагрузка: 12 час.  
 Активные и интерактивные  

 

Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности регулирования 
информационных отношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении массовой информации в Российской Федерации (2 час.)  

 

Классификация информационных отношений. Юридические факты какоснования 
возникновения, изменения ипрекращения информационных отношений.Формальное и 
фактическое содержание информационного отношения (2 час.)  

 
Государственное регулирование работы с персональными данными. Уполномоченный по 
правам субъектов персональных данных. (2 час.)  

 Традиционные  

 
Информационное право и защита интеллектуальной собственности. Право на информацию 
и основные термины. (2 час.)  

 
Ответственность в сфере информационного права и за нарушение права интеллектуальной 
собственности. (2 час.)  

 Права и обязанности субъектов различных видов информационных отношений. (2 час.)  
 Практические занятия: 24 час.  
 Активные и интерактивные  

 

Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности регулирования 
информационных отношений, возникающихпри производстве, распространении 
ипотреблении массовой информации в Российской Федерации (2 час.)  

 
Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в деятельности 
печатной прессы иэлектронных средств массовой информации (2 час.)  

 
Правовая защита информации,информационных ресурсов иинформационных систем от 
угрознесанкционированного и неправомерноговоздействия посторонних лиц (2 час.)  

 

Правовое регулирование информационных отношений в области персональных данных. 
Права субъекта персональных данных. Права и обязанности держателя (обладателя) 
поработе с массивами персональных данных. (2 час.)  

 Традиционные  

 
Ответственность в сфере информационного права и за нарушение права интеллектуальной 
собственности. (2 час.)  

 
Правовое регулирование информационныхотношений в области коммерческой тайны. (2 
час.)  

 
Правовые проблемы информационнойбезопасности. Основы правовой защиты объектов 
информационных правоотношений от угроз в информационной сфере (2 час.)  

 
Правовая защита интересов личности,общества и государства от нарушения порядка 
распространения информации. (2 час.)  

 

Права и обязанности органовгосударственной власти, иныхгосударственных органов и 
органовместного самоуправления в отношениикоммерческой тайны. Защита прав 
накоммерческую тайну (2 час.)  

 Общее и специальное нормативное регулирование в области персональных данных. (2 час.)  
 Государственная политика в области формирования информационного общества. (2 час.)  
 Международные основы развития национального законодательства в области  



информационных прав и свобод (2 час.) 
 Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.  
 Активные и интерактивные  
 Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях информатизации. (2 час.)  
 Самостоятельная работа: 34 час.  
 Активные и интерактивные  

 

Государственная поддержка средств массовой информации. Освещение деятельности 
органов государственной власти средствами массовой информации.Об опубликовании в 
средствах массовой информации нормативных правовых актов. (6 час.)  

 
Особенности информационных правоотношений, возникающих припроизводстве, передаче 
и потреблении информации, составляющей государственную тайну. (4 час.)  

 Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. (6 час.)  
 Права и обязанности субъектов различных видов информационных отношений. (4 час.)  
 Традиционные  
 Интеллектуальная собственность в РФ Право и Интернет  (10 час.)  

 
Государственное регулирование работы с персональными данными. Уполномоченный по 
правам субъектов персональных данных. (2 час.)  

 
Источники информационного права. Информационное законодательство и подзаконные 
акты, регулирующие информационные отношения (2 час.)  

 Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)  
  



                                 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  

 

Для развития профессиональных навыков, программа предполагает широкое использование в 
учебном процессеинтерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, 
мозговой штурм, деловые и ролевые игры, презентация, реферативная работа, имеющая 
творческое началои т.п. 
При подаче лекционного материала используется мультимедиа- материалы. 
Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. 
 
  

                                  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
                                  
 5.1 Требования к материально-техническому обеспечению   
                              Таблица 4  

 
№ 
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств 

обучения  

 

1 Лекционные занятия. 

учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶  

 

2 Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. 

учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя.¶  

 

3 Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. 

учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;  

 

4 Самостоятельная работа. 

помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением 
с доступом в сеть Интернет и в электронно-
информационную образовательную среду 
Самарского университета.  

                                  
 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  
                                  
 1. MS Windows 10 (Microsoft)  
 2. MS Office 2016 (Microsoft)  
 3. Acrobat Pro (Adobe)  
 в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 



 1. FineReader (ABBYY)  
                                  
 5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  
                                  
 1. libreoffice  

 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 
производства: 

  



                                  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  
 6.1. Основная литература  
                                  

 

1. Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. 
Лапин ; под ред. И.Ш. Килясханов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Высшее 
профессиональное образование: Юриспруденция). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00798-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 
(02.02.2016). 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624&sr=1  

 

2. Килясханов, И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях : учебное пособие / И.Ш. 
Килясханов, Ю.М. Саранчук. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01369-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167 (02.02.2016). 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167&sr=1  

 

3. Килясханов, И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях : учебное пособие / И.Ш. 
Килясханов, Ю.М. Саранчук. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167  

                                  

 
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
                                  

 
1. Рассолов, И. М. Информационное право [Электронный ресурс] : учеб. для магистров  : 
электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line  

 
2. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности. - Ч. 1 : Право интеллектуальной 
собственности. - 2016. Ч. 1 . - 318 с.  

 
3. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности. - Ч. 2 : Право интеллектуальной 
собственности. - 2016. Ч. 2 . - 169 с.  

                                  

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
5  

 
№ 
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа  

 1 Официальный сайт: ФИПС http://www1.fips.ru/ Открытый 
ресурс  

 2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс  

 3 Архив научных журналов на 
платформе НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый 

ресурс  
                                  

 
6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
                                

 
6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

                              
Таблица 
6  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20  

                                  



 
6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

                              
Таблица 
7  

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Тип и реквизиты ресурса  

 

1 Электронно-библиотечная система 
elibrary (журналы) 

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронной 
библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004  

                                  

  

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

                                  

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам 
(http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения дисциплины (модуля) могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

  



                                  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
                                  

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные 
и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее 
простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. 
Лабораторные работы — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 
навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении 
документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в 
начале занятия. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  
самообразованию и профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели 
предполагает решение следующих задач: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 
специальной литературы,  а также других источников информации; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 
используя приобретённые знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности. 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа, в том числе контрольная работа 
обеспечивается: 
- путём решения задач по текущим темам; 
- путём выполнения тестов по текущим темам. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить 
учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные 
задачи (кейсы), тестовые задания, доклады.  



Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт. 
 




