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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 
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Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

выбирать и 

применять 

подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы 

исследований для 

решения задач в 

избранной 

предметной области 

знать: основную 

терминологию в области 

операционных систем и 

компиляторов, основные 

парадигмы и алгоритмы их 

работы, основные 

особенности современных 

языков программирования. 

 

уметь: работать с 

системными вызовами 

операционных систем, с 

программами автоматизации 

разработки трансляторов, c 

системами 

программирования 

современных языков. 

 

владеть: навыками работы с 

командной строкой, 

системными оболочками, 

современными языками 

программирования. 

Темы лекционных 

занятий согласно 

тематическому плану 

РПД,  

Темы практических 

занятий согласно 

тематическому плану 

РПД, 

Лабораторные работы 

согласно 

тематическому плану 

РПД 

 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ие занятия,  

Лаборатор

ные 

работы, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа. 

Тест  

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся знает: основную терминологию в области операционных систем и 

компиляторов, основные парадигмы и алгоритмы их работы, основные особенности 

современных языков программирования. 

 

Тест 1 

1.  Системная программа – это 

a)  программа, предназначенная для поддержания работоспособности систем обработки 

информации или  

повышения эффективности ее использования. 

b)  программа, предназначенная для решения задачи или класса задач в определенной 

области применения  

систем обработки информации. 

c)  программа, реализующая набор функций управления, который включает в себя 

управление ресурсами и  

взаимодействие с внешней средой систем обработки информации, восстановление работы 

системы после  

проявления неисправностей в технических средствах. 

d)  программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный 

для хранения,  

трансляции, объединения с другими 

 

2.  Исходный модуль – это 

a)  программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный 

для хранения,  

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную 

память. 

b)  программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и 

представляемый для него как  

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c)  программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля. 

d)  программа, предназначенная для поддержания работоспособности систем обработки 

информации или  

повышения эффективности ее использования. 

 

3.  Автокод – это 

a)  символьный язык программирования, предложения которого по своей структуре в 

основном подобны  

командам и обрабатываемым данным конкретного машинного языка. 

b)  язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия 

человеком. 

c)  язык программирования, предназначенный для представления программы в форме, 

позволяющей  

выполнять ее непосредственно техническими средствами обработки информации. 



d)  компьютерные программы, написанные для пользователей или самими 

пользователями, для задания  

компьютеру конкретной работы 

 

4.   … - реализация смысла некоторого синтаксически законченного текста, 

представленного на конкретном  

языке. 

a)  интерпретация 

b)  трансляция 

c)  компиляция 

d)  интерполяции 

 

5.  Программное обеспечение – это 

a)  совокупность программ систем обработки информации и программных документов, 

необходимых для их  

эксплуатации комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами 

системы 

b)  компьютерные программы, написанные для пользователей или самими 

пользователями, для задания  

компьютеру конкретной работы  

c)   компьютерные программы, написанные для пользователей или самими 

пользователями, для задания  

компьютеру конкретной работы 

d)  компьютерные программы, написанные для пользователей или самими 

пользователями, для задания  

компьютеру конкретной работы 

 

6.  Регистр - это 

a)  ячейка в оперативной памяти 

b)  ячейка памяти процессора 

c)  адресуемая ячейка памяти 

d)  список ячеек 

 

7.  Прерывание, которое возникает при изменении какого-либо устройства: 

a)  внутренние 

b)  аппаратное 

c)  программное 

d)  асинхронные 

 

8.  Управляющая программа - это 

a)  программа, предназначенная для поддержания работоспособности систем обработки 

информации или  

повышения эффективности ее использования. 

b)  программа, предназначенная для решения задачи или класса задач в определенной 

области применения  

систем обработки информации 

c)  системная программа, реализующая набор функций управления, который включает в 

себя управление  

ресурсами и взаимодействие с внешней средой систем обработки информации, 

восстановление работы  

системы после проявления неисправностей в технических средствах 

d)  программа, предназначенная для решения задачи 



 

9.  Объектный модуль – это 

a)  программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный 

для хранения,  

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную 

память. 

b)  программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и 

представляемый для него как  

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c)  программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля. 

d)  программа, предназначенная для решения задачи 

 

10.  Язык высокого уровня – это 

a)  символьный язык программирования, предложения которого по своей структуре в 

основном подобны  

командам и обрабатываемым данным конкретного машинного языка. 

b)  язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия 

человеком. 

c)  язык программирования, предназначенный для представления программы в форме, 

позволяющей  

выполнять ее непосредственно техническими средствами обработки информации. 

d)  язык программирования, близкий к программированию непосредственно в машинных 

кодах  

используемого реального или виртуального процессора.. 

 

11.  … - преобразование программы, представленной на одном языке программирования, в 

программу на другом  

языке программирования, в определенном смысле равносильную первой. 

a)  интерпретация  

b)  трансляция 

c)  компиляция 

d)  интеренфиренция  

 

12.  Прикладное программное обеспечение – это 

a)  совокупность программ систем обработки информации и программных документов, 

необходимых для их  

эксплуатации 

b)  комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной 

системы 

c)  компьютерные программы, написанные для пользователей или самими 

пользователями, для задания  

компьютеру конкретной работы 

d)  программы, предназначенные для хранения, трансляции, объединения с другими 

программными  

модулями и загрузки в оперативную память. 

 

13.  Язык Ассемблер - это 

a)  система записи программы с детализацией до отдельной машинной команды 

b)  язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия 

человеком 

c)  система, образуемая языком программирования, компилятором или интерпретатором 

программ 



d)  Символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

 

14.  Прерывание, которое возникает при существовании ошибок в программе: 

a)  внутренние 

b)  аппаратное 

c)  программное 

d)  асинхронные 

 

15.  Прерывания – это 

a)  Символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

b)  Блок команд, который может быть вызван из любого места основной программы 

c)  Процесс приостановке программы 

d)  преобразование программы, представленной на одном языке программирования, в 

программу на другом  

языке программирования, в определенном смысле равносильную первой. 

 

Тест 2 

1.  Программный модуль – это 

a)  программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный 

для хранения,  

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную 

память. 

b)  программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и 

представляемый для него как  

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c)  программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля. 

d)  программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, 

обычно загружаются в  

оперативную память при запуске компьютера 

 

2.  Машинный язык – это 

a)  символьный язык программирования, предложения которого по своей структуре в 

основном подобны  

командам и обрабатываемым данным конкретного машинного языка. 

b)  язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия 

человеком.  

c)  язык программирования, предназначенный для представления программы в форме, 

позволяющей  

выполнять ее непосредственно техническими средствами обработки информации. 

d)  Символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

 

3.  … - преобразование программы на машинный язык. 

a)  интерпретация 

b)  трансляция 

c)  компиляция 

d)  интерполяция 

 

4.  Системное программное обеспечение – это 

a)  совокупность программ систем обработки информации и программных документов, 

необходимых для их  

эксплуатации 



b)  комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной 

системы 

c)  компьютерные программы, написанные для пользователей или самими 

пользователями, для задания  

компьютеру конкретной работы 

d)  программы, предназначенные для хранения, трансляции, объединения с другими 

программными  

модулями и загрузки в оперативную память. 

 

5.  Адресация предназначена … 

a)  для указания адреса ячеек 

b)  для обмена данными 

c)  для помещения данных в регистры 

d)  для сложения значений  

 

6.  Подпрограмма – это 

a)  символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

b)  блок команд, который может быть вызван из любого места основной программы 

c)  процесс приостановке программы 

d)  система записи программы с детализацией до отдельной машинной команды 

 

7.  Загрузочный модуль – это 

a)  программный модуль, представленный в форме, пригодной для загрузки в 

оперативную память для  

выполнения. 

b)  программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и 

представляемый для него как  

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c)  программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный 

для хранения,  

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную 

память. 

 

8.  Утилита – это  

a)    обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером 

b)    программа, предназначенная для оказания услуг общего характера пользователям и  

персоналу 

c)  программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, 

обычно загружаются в  

оперативную память при запуске компьютера 

d)  интерфейсные системы, которые используются для создания графических 

интерфейсов,  

мультипрограммирования 

 

9.  Что не относят к утилитам   

a)  диспетчеры файлов или файловые менеджеры 

b)  средства динамического сжатия данных  

c)  средства восстановления данных 

d)  средства диагностики 

 

10.  Программы-оболочки 



a)  программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, 

обычно загружаются в  

оперативную память при запуске компьютера. 

b)  интерфейсные системы, которые используются для создания графических 

интерфейсов,  

мультипрограммирования.  

c)  обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером. 

d)   программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, 

обычно загружаются в  

оперативную память при запуске компьютера 

 

11.  Драйвера 

a)  программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, 

обычно загружаются в  

оперативную память при запуске компьютера. 

b)  интерфейсные системы, которые используются для создания графических 

интерфейсов,  

мультипрограммирования.  

c)  обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером  

d)  программа, предназначенная для оказания услуг общего характера пользователям и  

персоналу 

 

12.  Функциональность модуля – 

a)  модуль должен иметь минимум связей с другими модулями, связь через глобальные 

переменные и  

области памяти нежелательна; 

b)  входные и выходные параметры модуля должны четко формулироваться. 

c)  модуль должен выполнять законченную функцию; 

d)  программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, 

обычно загружаются в  

оперативную память при запуске компьютера. 

 

13.   Регистр 

a)  ячейка памяти процессора 

b)  ячейка в оперативной памяти 

c)  адресуемая ячейка памяти 

d)  адрес ячейки 

 

14.  Объектный модуль – это 

a)  программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный 

для хранения,  

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную 

память. 

b)  программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и 

представляемый для него как  

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c)  программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля. 

d)  программа, предназначенная для решения задачи 

 

15.  Прерывание, которое возникает при выполнении операции в программе: 

a)  внутренние 

b)  аппаратное 



c)  программное 

d)  асинхронное 

Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 13-15 вопросов, 

оценка «хорошо» – на 10-12,  

оценка «удовлетворительно» – на 8-9,  

«неудовлетворительно» – на 0-7 вопросов. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 7 СЕМЕСТРА 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся умеет: работать с системными вызовами операционных систем, с 

программами автоматизации разработки трансляторов, c системами программирования 

современных языков. 

 

Задача 1. Напишите исходный код программы, которая, в предположении, что  во входной 

директории имеется несколько текстовых файлов, считает общее количество символов, 

являющихся буквами, во всех этих файлах и полученный результат выводит в файл в 

выходной директории.  

 

Задача 2. Напишите исходный код программы, которая, среди всех файлов во входной 

директории ищет файл, содержащий максимальное количество символов являющихся 

цифрами, и записывает в выходной файл в выходной директории это количество и 

название этого файла. Если таких файлов несколько, записывает все их имена. 

 

Задача 3. Напишите программу, в которой два процесса общаются через pipe, выполняя 

совместно обработку данных из задачи №1. Родительский процесс сначала читает 

информацию из входных файлов, производит необходимые вычисления, потом создаёт 

процесс потомок, передаёт ему через pipe результаты и ждёт окончания процесса-потомка. 

А процесс-потомок записывает результат в выходной файл. 

 

Задача 4. Написать программу, которая должна для регулярных файлов в указанной 

директории определять номер их inode и выводить эти номера без дублирования, по 

одному на строку, отсортированные по возрастанию. Если на один и тот же inode 

ссылаются несколько файлов этой директории, их количество должно быть выведено на 

той же строке, что и соответствующий номер inode во второй колонке 

 

Задача 5. Напишите программу на Lex которая принимала бы на входе программу на C, а 

на выходе заменяла бы на названия типов лексем сами лексемы языка для следующих 

объектов: 

- символьные константы на CHAR_CONST, 

- строковые константы на STRING_CONST. 

- вещественные константы на FLOAT_CONST. 

Остальной текст программы оставить без изменений. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 6 СЕМЕСТРА 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся умеет: работать с системными вызовами операционных систем, с 

программами автоматизации разработки трансляторов, c системами программирования 

современных языков. 

 



Задача 1. Описать два класса с идентичным внешним представлением, принадлежащих 

одной предметной области. Оба класса должны содержать: 

-поле – массив, поле строкового типа, поле целого типа, возможно добавление других 

необходимых полей; 

-конструктор по умолчанию, и конструктор с параметрами, позволяющими полностью 

инициализировать объект; 

-методы доступа к элементам массивов и к полям; 

-функциональный метод, реализующий некоторую функцию от элементов массива и 

полей объектов классов (арифметическую, логическую, конкатенацию и т.п.). 

Задача 2. Описать интерфейс, задающий список сигнатур методов доступа к полям 

объектов и функционального метода, оба класса должны реализовывать интерфейс. 

Задача 3. Организовать базу (массив) объектов типа интерфейс, которую заполнить 

объектами описанных ранее типов вперемежку (по желанию пользователя). Показать, как 

выполнить следующие действия: 

- вывести полную информацию обо всех объектах массива; 

- найти в массиве объекты, функциональный метод которых возвращают одинаковый 

результат, поместить такие объекты в другой массив;  

- разбить исходный массив на два массива, в которых будут храниться однотипные 

элементы; 

Задача 4. При описании класса описать одно объявляемое (Exception) и одно 

необъявляемое (RuntimeException) исключения, характеризующие ошибки, связанные с 

выполнением методов класса. В соответствующих методах выбрасывать/контролировать 

описанные исключения. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 5 баллов 

(«отлично») 

4 балла 

(«хорошо») 

3 балла 

(«удовлетворительно») 

2 балла 

(«неудовлетворительно») 

Полнота 

выполнения 

практического 

задания; 

способность 

самостоятельно 

делать выводы и 

обобщения, давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

примеры; 

логичность, 

последовательность 

Практическое 

задание 

выполнено в 

полном объеме; 

обучающийся 

показывает 

прочные знания 

основных 

концепций 

изучаемой 

предметной 

области, 

способен 

самостоятельно 

Практическое 

задание 

выполнено в 

полном 

объеме, с 

небольшими 

замечаниями; 

обучающийся 

показывает 

прочные 

знания 

основных 

концепций 

изучаемой 

Практическое задание 

выполнено частично; 

обучающийся 

показывает знания 

базовых концепций 

изучаемой предметной 

области; у 

обучающегося слабо 

сформированы навыки 

анализа явлений, 

процессов; 

наблюдается 

недостаточное умение 

давать 

Практическое задание не 

выполнено; обучающийся 

демонстрирует незнание 

базовых концепций 

изучаемой предметной 

области; у обучающегося 

не сформированы навыки 

анализа явлений, 

процессов; наблюдается 

неумение давать 

аргументированные 

ответы, отсутствие 

логичности и 

последовательности в 



и качество ответов 

на вопросы по 

заданию. 

делать выводы 

и обобщения, 

давать 

аргументирова

нные ответы, 

приводить 

примеры; 

наблюдается 

логичность и 

последовательн

ость в ответах; 

обучающийся 

дает 

качественные и 

полные ответы 

на вопросы. 

предметной 

области, 

способен 

самостоятельн

о делать 

выводы и 

обобщения, 

давать 

аргументирова

нные ответы; 

наблюдается 

логичность и 

последователь

ность в 

ответах. 

Однако 

допускается 

одна – две 

неточности в 

ответах. 

аргументированные 

ответы и приводить 

примеры, нелогичность 

и 

непоследовательность в 

ответах. Допускается 

несколько ошибок в 

содержании ответа. 

ответах. Выявляются 

серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся владеет: навыками работы с командной строкой, системными 

оболочками, современными языками программирования. 

 

Лабораторная работа № 1. Основы работы с файлами.  

Напишите исходный код программы, которая, в предположении, что  во входной 

директории имеется несколько текстовых файлов, считает количество букв в верхнем 

регистре (заглавных) и выводит полученные результаты в файл. Продемонстрируйте 

работоспособность программы и её реакцию на некорректные исходные данные. 

 

Лабораторная работа № 2. Основы работы с процессами.  
Напишите программу, в которой родительский процесс создаёт процесс-потомок и ждёт 

окончания его работы. А процесс-потомок загружает на исполнение программу из 

лабораторной работы №1. Потом процесс-родитель создаёт другой процесс-потомок, 

который загружает на исполнение программу, которая ищет среди входных файлов файл, 

содержащий минимальное количество символов являющихся буквами верхнего регистра 

(заглавными), и записывает в выходной файл это количество и название этого файла. Если 

таких файлов несколько, записывает все их имена. 

 

Критерии оценки для лабораторных работ 

 

Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного кода 

своей программы – отлично 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы, но 

сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных 

наводящих вопросов – хорошо.  



Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы, но 

сделал это с существенной помощью преподавателя, испытывал большие затруднения в 

ответе без дополнительных наводящих вопросов – удовлетворительно.  

Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода своей 

программы – неудовлетворительно. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОМУ ЗАЧЁТУ ПОСЛЕ  

6 СЕМЕСТРА 

 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся знает: основную терминологию в области операционных систем и 

компиляторов, основные парадигмы и алгоритмы их работы, основные особенности 

современных языков программирования. 

 

1. Основы работы в среде разработки NetBeans. Настройка среды.  

2. Создание приложений в среде NetBeans. 

3. Управление параметрами проекта в среде NetBeans. Возможности рефакторинга. 

4. История языка Java. Пространства имен, области видимости. Пакеты, модули компиляции, 

управление памятью. 

5. Синтаксис языка Java. Лексемы, типы лексем, идентификаторы, правила именования. 

Типы данных, ссылочные и значащие типы данных, преобразование типов. Операторы, 

конструкции программирования. 

6. ООП. Классы и объекты. Состав класса. Модификаторы, модификаторы доступа. 

Наследование, перегрузка, переопределение элементов класса. Локальные и вложенные 

классы. Абстрактные методы и классы. Завершенные методы и классы. Интерфейсы. 

Вложенные, локальные, анонимные классы. Понятие лямбда-функций. 

7. Утилитные классы. Массивы, строки, работа со строками, класс Object, коллекции и их 

виды. 

8. Исключительные ситуации. Исключения, типы исключений, отлов исключений, выброс 

исключений. Пользовательские исключения. 

9. Схема потоков данных. Иерархия потоков. Семейства потоков. 

10. Многопоточные приложения. Создание и управление потоками инструкций. Группы 

потоков. Совместный доступ к данным. Блокировки. Синхронизация. 

11. Технология AWT. Особенности, реализация. Типы событий, типы объектов параметров 

событий. Слушатели событий. Адаптеры для слушателей. 

12. Технология Swing. 

13. Создание визуальных приложений с помощью среды NetBeans. 

14. Рефлексия. Класс Class/ 

15. Обобщенные типы. Аннотации. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОМУ ЗАЧЁТУ ПОСЛЕ  

7 СЕМЕСТРА 

 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся знает: основную терминологию в области операционных систем и 

компиляторов, основные парадигмы и алгоритмы их работы, основные особенности 

современных языков программирования. 

 

1.  Системные программы: основные понятия и определения, классификация и структура. 



2.  Системное программное обеспечение: операционные системы, загрузчики, драйверы, 

системы программирования, трансляторы, компиляторы и интерпретаторы, отладчики, 

утилиты. 

3.  Драйвера устройств. 

4.  Трансляторы. Общая схема работы. 

5.  Ассемблеры, компиляторы и интерпретаторы. Назначение и принципы построения. 

6.  Компиляция. Фазы компиляции: лексический, синтаксический и семантический анализ, 

оптимизация, генерация кода, сборка. 

7.  Инструментальные средства разработки системных программ. 

8.  Многопоточная работа.  

9.  Работа с файлами.   

10. Системы программирования. Структура системы программирования.  

10.  Машинно-независимая оптимизация программ. Оптимизация кода.  

11.  Оценка эффективности функционирования системного программного обеспечения.  

12. Архитектура системных программ. Многоуровневая архитектура. Организация 

межпрограммных связей. 

13.  Обработка прерываний 

14. Процессы в операционной системе. Состояния процессов. 

15. Управление памятью. Диспетчер памяти, алгоритмы его работы. 

16. Взаимодействие процессов. Конвейер, передача сообщений. 

17. Нити исполнения, их отличие от обычных процессов. 

  

Критерии оценивания  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за дифференцируемый зачёт 30 баллов:  

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать компьютер для написания эффективных программ, 

тестировать и отлаживать написанные программы;  

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные 

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

некотором языке программирования, сумел правильно оценить алгоритмы решения 

поставленных задач;  

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами программирования и 

способен самостоятельно написать простейшую программу;  

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Нити исполнения, их отличие от обычных процессов. 
2. Ассемблеры, компиляторы и интерпретаторы. Назначение и принципы построения. 
  

   

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

    Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы исследований 

для решения задач в избранной предметной области 

знать: 

основную 

терминологию 

в области 

операционных 

систем и 

компиляторов, 

основные 

парадигмы и 

алгоритмы их 

работы, 

основные 

особенности 

современных 

языков 

программирова

ния 

Отсутствие 

знаний 

основной 

терминологии в 

области 

операционных 

систем и 

компиляторов, 

основных 

парадигм и 

алгоритмов их 

работы, 

основных 

особенностей 

современных 

языков 

программирова

ния  

Фрагментарные 

знания 

основной 

терминологии в 

области 

операционных 

систем и 

компиляторов, 

основных 

парадигм и 

алгоритмов их 

работы, 

основных 

особенностей 

современных 

языков 

программирован

ия  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основной 

терминологии в 

области 

операционных 

систем и 

компиляторов, 

основных 

парадигм и 

алгоритмов их 

работы, 

основных 

особенностей 

современных 

языков 

программирова

ния  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основной 

терминологии в 

области 

операционных 

систем и 

компиляторов, 

основных 

парадигм и 

алгоритмов их 

работы, 

основных 

особенностей 

современных 

языков 

программирова

ния  

Сформированн

ые 

систематически

е знания знаний 

основной 

терминологии в 

области 

операционных 

систем и 

компиляторов, 

основных 

парадигм и 

алгоритмов их 

работы, 

основных 

особенностей 

современных 

языков 

программирова

ния 

 

уметь:  

работать с 

системными 

вызовами 

операционных 

систем, с 

программами 

автоматизации 

Отсутствие 

умений 

работать с 

системными 

вызовами 

операционных 

систем, с 

программами 

Частично 

освоенное 

умение работать 

с системными 

вызовами 

операционных 

систем, с 

программами 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

работать с 

системными 

вызовами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

системными 

Сформированн

ое умение 

работать с 

системными 

вызовами 

операционных 

систем, с 

программами 



разработки 

трансляторов, c 

системами 

программирова

ния 

современных 

языков. 

  

автоматизации 

разработки 

трансляторов, c 

системами 

программирова

ния 

 

автоматизации 

разработки 

трансляторов, c 

системами 

программирован

ия  

операционных 

систем, с 

программами 

автоматизации 

разработки 

трансляторов, c 

системами 

программирова

ния  

вызовами 

операционных 

систем, с 

программами 

автоматизации 

разработки 

трансляторов, c 

системами 

программирова

ния 

 

автоматизации 

разработки 

трансляторов, c 

системами 

программирова

ния  

владеть:  

навыками 

работы с 

командной 

строкой, 

системными 

оболочками, 

современными 

языками 

программирова

ния. 

Отсутствие 

навыков работы 

с командной 

строкой, 

системными 

оболочками, 

современными 

языками 

программирова

ния.  

 

Фрагментарные 

навыки работы с 

командной 

строкой, 

системными 

оболочками, 

современными 

языками 

программирован

ия.. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

работы с 

командной 

строкой, 

системными 

оболочками, 

современными 

языками 

программирова

ния. 

Успешное 

применение 

навыков работы 

с командной 

строкой, 

системными 

оболочками, 

современными 

языками 

программирова

ния. 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков работы 

с командной 

строкой, 

системными 

оболочками, 

современными 

языками 

программирова

ния. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области 

знать: основную 

терминологию в области 

операционных систем и 

компиляторов, 

основные парадигмы и 

алгоритмы их работы, 

основные особенности 

современных языков 

программирования 

Сформированные 

систематические знания 

основной терминологии в 

области операционных 

систем и компиляторов, 

основных парадигм и 

алгоритмов их работы, 

основных особенностей 

современных языков 

программирования 

Отсутствие знаний основной 

терминологии в области 

операционных систем и 

компиляторов, основных парадигм 

и алгоритмов их работы, основных 

особенностей современных языков 

программирования 

уметь:  

работать с системными 

вызовами операционных 

систем, с программами 

автоматизации 

разработки 

трансляторов, c 

системами 

программирования 

современных языков. 

Сформированное умение 

работать с системными 

вызовами операционных 

систем, с программами 

автоматизации разработки 

трансляторов, c системами 

программирования 

современных языков. 

Отсутствие умений работать с 

системными вызовами 

операционных систем, с 

программами автоматизации 

разработки трансляторов, c 

системами программирования 

современных языков. 

владеть:  

навыками работы с 
Успешное и 

систематическое 

Отсутствие навыков работы с 

командной строкой, системными 



командной строкой, 

системными 

оболочками, 

современными языками 

программирования. 

применение навыков 

работы с командной 

строкой, системными 

оболочками, современными 

языками 

программирования. 

оболочками, современными 

языками программирования. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет. Форму 

проведения дифференцированного зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом полностью сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания полностью выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, но с отдельными пробелами, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы в 

целом успешно, но содержат отдельные пробелы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены полностью, но с отдельными пробелами; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил не систематически, с серьезными пробелами, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы не систематически, с серьезными пробелами, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, но с существенными пробелами; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом не сформированы, не все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены в полном объеме. 

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры прикладных математики и физики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля)  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции  

Оценочное 

средство  

 
Шифр 

компетенции 

Наименование  

компетенции 
    

ПК-3 Способностью 

выбирать и 

применять 

подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы 

исследований 

для решения 

задач в 

избранной 

предметной 

области 

Знать: 

1. Общий подход к 

проектированию 

информационных 

систем; 

2. Современные 

модели организации 

данных; 

3. Язык SQL. 

 

Уметь: 

1. Разрабатывать 

концептуальную 

модель предметной 

области с 

применением 

современных 

автоматизированных 

средств 

проектирования; 

2. Выполнять 

реализацию БД с 

помощью SQL в 

выбранной СУБД; 

3. Обеспечивать 

целостность данных. 

 

 

Владеть: 

1. Навыками 

моделирования 

предметной области; 

2. Навыками 

реализации модели с 

помощью SQL в 

выбранной СУБД; 

3. Навыками 

обеспечения 

целостности данных 

 

Лекции 

Раздел 1. Основые 

понятия и 

определения 

теории баз 

данных. 

Раздел 2. 

Моделирование 

предметной 

области (Этапы, 

модели, языки 

описания и 

манипулирования 

данными) 

Раздел 3.  

Защита баз 

данных 

(Целостность 

данных,. 

нормализация 

отношений).  

Раздел 4. 

Физическая 

организация баз 

данных.  

 

Лабораторные 

работы 
ЛР1.  

Изучение 

возможностей 

СУБД Oracle по 

созданию и 

управлению 

базами данных.  

ЛР2.  

DDL. Создание 

таблиц. 

Объектные 

привелегии. 

ЛР3.  

DML. Операторы 

манипулирования 

данными. 

Использование 

скриптов для 

создания и 

заполнения 

таблиц. 

ЛР4. 

Создание 

запросов и 

использование их 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа,  

контроли-

руемая 

аудиторная 

само-

стоятельная 

работа. 

 

 

 

 

Тесты, 

устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реализация 

програмного 

кода на 

SQL, 

вопросы к 

экзамену 

 



результатов. 

ЛР5.  

Внешние 

объединения 

(внешние джойны, 

outer joins) в 

запросах Oracle 

SQL, 

дополнительные 

возможности 

GROUP BY. 

ЛР6.  

Создание и 

использование 

представлений 

SQL. 

ЛР7.  

Введение в язык 

PL/SQL. 

Хранимые 

процедуры. 

ЛР8.  

Введение в язык 

PL/SQL. 

Триггеры. 

 

Практические 

занятия 

П.з. 1.  

Разработка 

концептуальной 

модели 

выбранной 

предметной 

области. 

П.з. 2.  

Реляционная 

алгебра и 

реляционное 

исчисление. 

П.з. 3. 

Нормализация 

отношений. 

Переход от ER-

модели к 

реляционной. 

П.з. 4. 

Оператор выбора 

языка SQL. 

П.з. 5. 

Операторы 

манипулирования 

данными. 

 

Самостоятельная 

работа.  

Подготовка к 

лекциям и 

лабораторным 

работам, 

практическим 

занятиям, 

контрольной 



работе, тесту. 
ПК-6 Способностью 

понимать и 

применять 

методологии 

проектирования 

Знать: 

1. Общий подход к 

проектированию 

информационных 

систем; 

2. Современные 

модели организации 

данных; 

3. Язык SQL. 

 

Уметь: 

1. Разрабатывать 

концептуальную 

модель предметной 

области с 

применением 

современных 

автоматизированных 

средств 

проектирования; 

2. Выполнять 

реализацию БД с 

помощью SQL в 

выбранной СУБД. 

 

Владеть: 

1. Навыками 

моделирования 

предметной области; 

2. Навыками 

реализации модели с 

помощью SQL в 

выбранной СУБД. 

 

Лекции 

Раздел 1. Основые 

понятия и 

определения 

теории баз 

данных. 

Раздел 2. 

Моделирование 

предметной 

области (Этапы, 

модели, языки 

описания и 

манипулирования 

данными) 

Раздел 3.  

Защита баз 

данных 

(Целостность 

данных,. 

нормализация 

отношений).  

Раздел 4. 

Физическая 

организация баз 

данных.  

 

Лабораторные 

работы 
ЛР1.  

Изучение 

возможностей 

СУБД Oracle по 

созданию и 

управлению 

базами данных.  

ЛР2.  

DDL. Создание 

таблиц. 

Объектные 

привелегии. 

ЛР3.  

DML. Операторы 

манипулирования 

данными. 

Использование 

скриптов для 

создания и 

заполнения 

таблиц. 

ЛР4. 

Создание 

запросов и 

использование их 

результатов. 

ЛР5.  

Внешние 

объединения 

(внешние джойны, 

outer joins) в 

запросах Oracle 

SQL, 

дополнительные 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа,  

контроли-

руемая 

аудиторная 

само-

стоятельная 

работа. 

Тесты, 

устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реализация 

програмного 

кода на 

SQL, 

вопросы к 

экзамену 

 



возможности 

GROUP BY. 

ЛР6.  

Создание и 

использование 

представлений 

SQL. 

ЛР7.  

Введение в язык 

PL/SQL. 

Хранимые 

процедуры. 

ЛР8.  

Введение в язык 

PL/SQL. 

Триггеры. 

 

Практические 

занятия 

П.з. 1.  

Разработка 

концептуальной 

модели 

выбранной 

предметной 

области. 

П.з. 2.  

Реляционная 

алгебра и 

реляционное 

исчисление. 

П.з. 3. 

Нормализация 

отношений. 

Переход от ER-

модели к 

реляционной. 

П.з. 4. 

Оператор выбора 

языка SQL. 

П.з. 5. 

Операторы 

манипулирования 

данными. 

 

Самостоятельная 

работа.  

Подготовка к 

лекциям и 

лабораторным 

работам, 

практическим 

занятиям, 

контрольной 

работе, тесту. 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример теста 

1. Некоторый факт или совокупность фактов, представленные в некоторой фиксированной 

форме, пригодной для последующей обработки хранения и передачи - это ... 

 

2. Последовательность уровней абстракций проектирования БД по мере возрастания их 

зависимости от физического формата хранения: 
  логический 

  концептуальный 

  физический 

 

3. Концептуальная модель ... 

  представляет структуру объектов предметной модели и их взаимосвязи 

  не учитывает методов физического хранения данных 

  содержит спецификации формата доступа к БД 

  содержит спецификации формата файла 

 представляет структуру объектов предметной области и их хранение 

 

4. Представлен фрагмент: 

 

1 25 300 

2 30 30 

50 .. .. 

21 42373 Иванов НИЛ 

20 63131 Павлов НИЛ 

50 65 

.. .. .. 

.. .. .. 

31 .. .. 

 . . . . . .   . . . . . .  

 
  сетевой модели 

  иерархической модели 

  логической записи 

  диаграммы "Сущность-Связь" 

 реляционной модели 

 

5. Лишний термин в списке: 

  атрибут 

  отношение 

  таблица 

  результат запроса 

 подмножество Декартова произведения 

 

6. Сущностью является … 



 

Собака 

Дата рождения 

Призы 

Пол 

№ паспорта 

Кличка 

Возраст 

 
  № паспорта 

  Собака 

  Призы 

  Пол 

  Дата рождения 

  Кличка 

  Возраст 

 
7. Ключом для сущности "Сотрудник" с атрибутами "Номер паспорта", "ФИО", "Телефон", 

"Дата приема на работу" является атрибут ... 

  "Номер паспорта" 

  "ФИО" 

  "Телефон" 

  "Дата приема на работу" 

  составной атрибут "Номер паспорта" +"ФИО" 

  составной атрибут "Дата приема на работу" +"ФИО" 

 

8. Реляционная модель предметной области "Зоопарк" находится в ... нормальной 

форме:  

 

 

 

9. Максимальная степень отношения, основанного на приведенных доменах равна … 

 
Модерн 

Романтизм 

Пост-Индустриал 

Декаданс  

 

Проза 

Поэзия 

Эссе 

 

Животное 
  

Кличка  

Вид  

Возраст  

Клетка  
  

Номер клетки  

Тип клетки  



 
  1      5 

  2      6 

  3      7 

  4     

 

10.  

S – отношение 
Код 

книu  

Название 

книги  

Автор  Год 

выпуска 

Премии  

015 Коллекционная 

вещь 

Т.Фишер  2001 Букер  

058 Семейная 

жизнь весом 

138 фунтов  

Дж.Ирвинг 2002  

026 Здесь курят К.Баркли 2001  

005 История мира в 

10,5 главах 

Дж.Барнс 2002  

 

R – отношение  
Код 

книг

и  

Название книги  Автор  Год 

выпу

ска 

Премии  

032 Бесчестье Дж.Кутзее 2001 Нобелевская 

по лит-ре 

026 Здесь курят К.Баркли 2001  

005 История мира в 10,5 

главах 

Дж.Барнс 2002  

015 Коллекционная вещь Т.Фишер  2001 Букер  

058 Семейная жизнь весом 

138 фунтов  

Дж.Ирвинг 2002  

029  Элементарные частицы М.Уэльбек 2001  
 

 

 

Разность этих отношений: 
 

   
Код 

книг  Название 
книги  

Автор  Год 

выпуска 

Премии  

032 Бесчестье Дж.Кутзее 2001 Нобелевская по 

лит-ре 

029  Элементарные 

частицы 

М.Уэльбек 2001  

 

 

 
   

Код 

книг 

Название книги  Автор  

Год выпуска 

Премии  

032 Бесчестье Дж.Кутзее 2001 Нобелевская 
по лит-ре 

005 История мира в 10,5 
главах 

Дж.Барнс 2002  

015 Коллекционная вещь Т.Фишер  2001 Букер  

 

 
   

Код 

книг  

Название книги  Автор  Год 

выпуска 

Премии  

005 История мира в 

10,5 главах 

Дж.Барнс 2002  

029  Элементарные 

частицы 

М.Уэльбек 2001  

 
   



Код 

книг 

Название книги  Автор  

Год 
выпуска 

Премии  

032 Бесчестье Дж.Кутзее 2001 Нобелевская 

по лит-те 

005 История мира в 10,5 

главах 

Дж.Барнс 2002  

 

 

 

11. А и В - атрибуты. Тогда В функционально зависит от А, если для: 

  каждого значения А существует ровно одно связанное с ним значение В 

  каждого значения В существует ровно одно связанное с ним значение А 

  каждого значения А существует несколько связанных с ним значений В 

  каждого значения В существует несколько связанных с ним значений А 

  нескольких значений А существует ровно одно связанное с ними значение В 

 

 

 

12. Элементы записи запроса, применяемые при записи оператора IN: 

  круглые скобки 

  квадратные скобки 

  фигурные скобки 

  запятая 

  точка с запятой 

 точка 
 

 
13. Запрос, дающий тот же результат, что и запрос: 

SELECT * FROM Salespeople WHERE city IN ( 'Barcelona', 'London' ); 

  SELECT * FROM Salespeople WHERE city = 'Barcelona' OR city = 'London' 

  SELECT * FROM Salespeople WHERE city = 'Barcelona' AND city = 'London' 

  SELECT * FROM Salespeople WHERE NOT (city = 'Barcelona' OR city = 'London') 

 SELECT * FROM Salespeople WHERE NOT (city = 'Barcelona' AND city = 'London') 

 

14.  

R – отношение  
Русская борзая  охота длинношерстная 

Дратхаар охота жесткошерстная 

Пойнтер охота короткошерстная 

Пудель декоративная длинношерстная 
 

S – отношение  
Снупи  Пудель 3  114 

Спарк Пудель 0.7 120 

Зигзаг Русская борзая 0,2 900 

Файнд Пойнтер 0,5 120 

Дэнди Такса 1,2 300 

Аппорт Пудель 0,4 100 

Лайт Пудель 0,3 300 

Флэш Русская борзая 1 780 
 

Результат некоторого запроса 
Дратхаар охота жесткошерстная 

Пойнтер охота короткошерстная Файнд 0,5 120 

Пудель декоративная длинношерстная Снупи  3  114 

Пудель декоративная длинношерстная Спарк 0.7 120 

Пудель декоративная длинношерстная Аппорт 0,4 100 

Пудель декоративная длинношерстная Лайт 0,3 300 

Русская борзая  охота длинношерстная Зигзаг 0,2 900 

Русская борзая  охота длинношерстная Флэш 1 780 

 



Запрос выглядит: 

 

  select * from r left join s on R.назначение = S.назначение 
 

  select * from r inner join s on R.назначение = S.назначение 
 

  select * from r right join s on R.назначение = S.назначение 
 

  select * from r right join s on R.назначение = S.назначение order by Имя 
 

15. Связи и закономерности предметной области, полученные в результате практической 

деятельности и профессионального опыта, позволяющего специалистам ставить и 

решать задачи в данной области – это … 

 

Критерии оценки: 

11-15 правильных ответов - зачтено; 

0-10 правильных ответов – не зачтено. 

 

 

Примеры задач для подготовки к практическим занятиям. 

Тема: «Реляционная алгебра» 

R1 (ФИО клиента, № филиала, № счета, Остаток, Кредит) 

R2(№ филиала, Район) 

1. Филиалы, клиенты которых имеют счета с остатком, превышающим $1000.  

2. Клиентов, которые имеют счета во всех филиалах данного банка.  

3. Клиентов, которые имеют только по одному счету в разных филиалах банка. То есть 

в общем у этих клиентов может быть несколько счетов, но в одном филиале не более 

одного счета.  

4. Клиенты, которые имеют счета в нескольких филиалах банка расположенных только 

в одном районе.  

5. Филиалы, которые не имеют ни одного клиента.  

6. Филиалы, которые имеют клиентов с остатком на счету 0 (ноль).  

7. Филиалы, у которых есть клиенты с кредитом, превышающим остаток на счету в 2 

раза.  

 Тема: «Основы SQL» 

Emp (TabNo, DepNo, Name, Post, Salary, Born, Tel) 

Depart(DepNo, Name) 

Children(TabNo, Name, Born, Gender) 

1. Выбрать все записи из таблицы "Отделы". 



2. Вывести список сотрудников по отделам с указанием должности. 

3. Вывести список сотрудников с детьми, отсортировав по фамилии. 

4. Составить список сотрудников второго и третьего отдела, имеющих оклады выше 

4600 рублей. 

5. Список программистов и ведущих программистов. 

6. Список сотрудников, не имеющих телефонов. 

7. Посчитать количество сотрудников по отделам. 

8. Сумма зарплаты по отделам. 

9. Вывести отделы, где количество сотрудников превышает заданное. 

10. Вывести отделы с максимальным количеством сотрудников. 

Тема: «Нормализация отношений» 

R(Nзач.кн, ФИО, Группа, Факультет, Дисциплина, Оценка) 

      Тема: «Операторы манипулирования данными» 

 

Создать новую таблицу managers(id, name, salary, hiredate). Выполнить вставку в эту 

таблицу данных из соответствующих столбцов таблицы Emp для сотрудников с 

должностью менеджер. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка практических занятий 5 баллов: 

- демонстрирует теоретические знания по теме; умеет самостоятельно применять их для 

решения задач, формулирует собственные выводы о рациональности решения  – 5 

баллов; 

- демонстрирует знание основных положений, терминологии; умеет применять их для 

решения задач (с незначительными наводящими вопросами)  –  4; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание теоретического 

материала занятия, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа;  

фрагментарно решает типовые задачи – 3; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 2. 

  

Пример вопросов для подготовки к лабораторным занятиям: 

ЛР1: 

Чем отличаются учетные записи SYS, SYSTEM и др. 

Остановить и запустить БД. 

Создать пользователя и дать ему права на соединение с БД и разработчика. 

Параметры команды SHUTDOWN IMMEDIATE. 

Возможности веб-приложения Oracle/ 

 

ЛР2: 

Каков тип СУБД  Oracle DataBase. 



Что представляет собой реляционная модель. 

Привести синтаксис создания таблицы. 

Прокомментировать заданный тип данных. 

Выполнить вставку записи с параметром. 

Выполнить изменение или удаление заданной записи. 

 

ЛР3: 

Привести синтаксис оператора Select. 

Перечислить и прокомментировать агрегатные функции, используемые в запросах. 

Привести и прокомментировать предикаты, используемые в запросах. 

Сформировать запрос согласно заданию. 

ЛР4: 

Внешнее соединение, правое, левое, полное. 

Сформировать запрос согласно заданию. 

ЛР5: 

Привести синтаксис оператора создания представления. 

Чем представление отличается от запроса. 

Какие ограничения накладываются на представления, для того чтобы было возможным 

изменять данные в таблице через него. 

ЛР6: 

Что представляет собой хранимая процедура (структура). 

Создать хранимую процедуру с параметрами и без. 

Что такое курсор. Привести синтаксис оператора создания курсора. 

ЛР7: 

Что представляет собой триггер. 

Отличие триггера от процедуры. 

Создать триггер на удаление, добавление и удаление. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка выполнения лабораторного задания 3 балла: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; логично и четко отвечает на 

дополнительные вопросы, демонстрирует практические навыки освоения материала; 

грамотно и в соответствии с требованиями оформляет результаты работы – 3 балла; 

- демонстрирует недостаточно полное знание некоторых основных категорий и 

понятий; логично, но недостаточно четко отвечает на дополнительные вопросы, не всегда 

может их обосновать; демонстрирует практические навыки освоения материала с 

незначительными ошибками; при оформлении работы также имеются незначительные 

ошибки – 2 балла; 



- демонстрирует фрагментарное знание некоторых основных категорий и понятий; 

выполнение работы схематично и фрагментарно; оформление работы соответствует 

требованиям или имеет несущественные ошибки – 1 балл; 

- не понимает сути задания; пытается ответить на вопрос не по теме либо включает лишь 

общие рассуждения, не реагируя на наводящие вопросы, оформление работы соответствует 

требованиям или имеет несущественные ошибки – 0 баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ПК-3 Способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

ПК-6 Способностью понимать и применять методологии проектирования 

 

Обучающийся знает: Общий подход к проектированию информационных систем; современные модели 

организации данных; язык SQL. 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Основные понятия и определения банка данных (БнД) Инфологический и 

даталогический аспекты рассмотрения банка данных. 

2. Состав БнД. Предпосылки создания БнД. Пользователи БнД. 

3. Классификация банков данных. 

4. Преимущества и недостатки БнД. 

5. Проектирование БнД. Два уровня независимости данных. Основные 

требования, которые необходимо выполнить при проектировании БнД. 

6. Концептуальное проектирование БнД. Определение модели данных. Бинарная 

модель. 

7. Модель сущность-связь. Примеры модели. 

8. Построение глобальной модели предметной области (ПО) по известным 

локальным моделям. Идентичность, агрегация, обобщение. Примеры локальной 

и глобальной моделей. 

9.  Логическое проектирование. Иерархическая модель данных. Примеры модели. 

10. Логическое проектирование. Сетевая модель данных. Примеры модели. 

11. Логическое проектирование. Реляционная модель данных. Примеры модели. 

12. Логическое проектирование. Фактографические и динамические базы данных. 

Хронологическая модель данных. 

13. Операции над данными. Селекция и действие. Спецификационные и 

навигационные операции. Процедуры баз данных (БД). 

14. Операции над данными. Операции над отношениями как над множествами. 

Привести примеры каждой из операций. 

15. Операции реляционной алгебры: селекция и проекция. Свойства операций. 

Примеры выполнения операций. 

16. Операции реляционной алгебры: соединение, эквисоединение, Ө - соединение. 

Свойства операций. Примеры выполнения операций. 



17. Дополнительные операции реляционной алгебры (РА): частное и 

переименование. Примеры выполнения операций 

18. Определение РА. Выражения РА. Схема выражений РА и его свойства. 

19. Определение реляционного исчисления (РИ) с переменными-кортежами. 

Свободные и связанные переменные. 

20. Безопасные выражения РИ. 

21. РИ с переменными на доменах. Безопасные выражения. 

22. Эквивалентность выражений РА, выражений РИ с переменными-кортежами и 

выражений РИ с переменными на доменах. 

23. Реляционные языки манипулирования данными. Полный и более чем полные 

языки манипулирования данными. Примеры языков манипулирования 

данными. 

24. Целостность баз данных (БД). Основные виды ограничений целостности. 

Определение функциональных зависимостей. 

25. Покрытие множества функциональных зависимостей. 

26. Определение ключа схемы отношений. Правила вывода функциональных 

зависимостей (ФЗ). 

27. Определение замыкания множества функциональных зависимостей и 

замыкания множества атрибутов относительно ФЗ. Алгоритм нахождения 

замыкания  множества атрибутов. 

28. Определение декомпозиции схемы отношений. 

29. Аномалии, возникающие при проектировании БД. Нормализация отношений. 

30. Алгоритмы приведения отношений к 3 НФ. 

31. Многозначные зависимости(МЗ). Правила вывода для МЗ. Четвертая НФ. 

32. Физическая организация БД. Внутренняя модель БД. 

33. Структуры хранения: с единственным хранимым файлом, с организацией 

индексного файла с произвольным числом указателей. 

34. Структуры хранения: с организацией индексного файла с единственным 

указателем, с инвертированным индексным файлом. 

35. Структуры хранения: иерархическая организация, хэш-адресация. 

36. Методы доступа к данным. 

37. Оптимизация запросов. Общие стратегии оптимизации. 

38. Оптимизация запросов. Алгебраические законы, используемые при 

организации запросов. 

39. Оптимизация запросов. Алгоритмы оптимизации выражений РА. 

40. Точная оптимизация для подмножества запросов, написанных на языке РИ. 

41. Параллельные операции над базой данных. Основные понятия и определения: 

транзакция, блокировка, элементы блокировки. Типы блокировок.  

42. Бесконечные ожидания и тупики. Протоколы и расписания. Модели 

транзакций. 

43. Защита от отказов. Меры восстановления БД. 

 

Обучающийся умеет: Разрабатывать концептуальную модель предметной области с применением 

современных автоматизированных средств проектирования; выполнять реализацию БД с помощью SQL в 

выбранной СУБД; обеспечивать целостность данных. 

 



Примеры типовых задач для подготовки к экзамену. 

Задача 1. Сформировать ER-модель данных для реализации БД «Успеваемость студентов». 

 

Задача 2. 

R1(№таб, ФИО, №отдела, должность, дата приема) 

R2(должность, оклад) 

R3(ИД проекта, название, задание, рук-ль проекта) 

R4(ИД проекта, сотрудники) 

R5(№таб, ФИО ребенка, год рожд.) 

 

На языке реляционной алгебры: 

1. Определить проекты, в которых участвуют сотрудники всех должностей. 

2. Вывести названия проектов, над которыми работают сотрудники из разных отделов. 

3. Определить названия проектов, над которыми работают сотрудники, имеющие 

различные  должности. 

 

Задача 3. 

Нормализовать отношение до НФБК: 

1. R(№зач.кн., Фамилия, группа, факультет, семестр, предмет, преподаватель, вид 

работы, Оценка) 

 

2. R(№поставщика, наименование, адрес, №детали, поставляемое количество, дата, 

стоимость) 

 

Задача 4. 

1. Студент(№зач.кн., ФИО, дата рождения, вид обучения, год поступления, средний бал, 

адрес) 

Сессия(№зач.кн., №сессии, предмет1, Предмет2, Предмет3) 

На языке SQL вывести сведения о студентах, год поступления которых в институт 

равен заданному. 

 

2. Студент(№зач.кн., ФИО, дата рождения, вид обучения, год поступления, средний бал, 

адрес) 

Сессия(№зач.кн., №сессии, предмет1, Предмет2, Предмет3) 

На языке SQL Вывести сведения о студентах, обучающихся платно и средний балл 

при поступлении которых меньше заданного. 

Задача 5 

 Создать следующие структуры данных. Заполнить данными, используя различные 

возможности. Например, возможности вставки данных с использованием оператора Select и 

др. 

Студент(№зач.кн., ФИО, дата рождения, вид обучения, год поступления, средний бал, 

адрес) 



Сессия(№зач.кн., №сессии, предмет1, Предмет2, Предмет3) 

. 

 

Обучающийся владеет: Навыками моделирования предметной области; навыками реализации модели с 

помощью SQL в выбранной СУБД, навыками обеспечения целостности данных. 

Примеры типовых задач для подготовки к экзамену. 

Задача 1.  С помощью  Oracle Data Modeler реализовать модель данных БД «Успеваемость 

студентов». 

 

Задача2. В СУБД ORACLE реализовать ER-модель БД «Успеваемость студентов», 

содержащей следующие отношения: 

Студент с атрибутами: Nз.кн., ФИО, Год поступления, Плата, Сумма, Адрес . 

Сессия с атрибутами: Nз.кн., № сессии, Предмет1, Предмет2, Предмет3. 

На языке SQL обеспечить доступ к данным и реализовать следующие запросы: 

 

1. Вывести успеваемость студентов. 

2. Вывести студентов, получивших во вторую сессию по первому предмету такую же 

оценку, что и заданный студент. 

3. Вывести года поступления с количеством поступивших больше заданного значения. 
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2. Покрытие множества функциональных зависимостей. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

ПК-3 Способностю выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области 
Знать: Общий 

подход к 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания 

общие, но не 

структурирован 

сформированные, 

но содержащие 

сформированные 

систематические 



проектированию 

информационных 

систем; 

современные 

модели 

организации 

данных; меры, 

обеспечивающие 

защиту 

целостности и 

безопасности 

данных  БД; язык 

SQL; базовые 

принципы 

оптимизации 

запросов. 

основных 

принципов 

проектирован

ия 

информацион

ных систем, 

моделей, 

конструкций 

SQL, мер 

защиты баз 

данных, 

базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

основных 

принципов 

проектирования 

информационн

ых систем, 

моделей, 

конструкций 

SQL, мер 

защиты баз 

данных, 

базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

ные знания 

основных 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем, моделей, 

конструкций SQL, 

мер защиты баз 

данных, базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем, моделей, 

конструкций SQL, 

мер защиты баз 

данных, базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

знания 

основных 

принципов 

проектирования 

информационны

х систем, 

моделей, 

конструкций 

SQL, мер 

защиты баз 

данных, базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

Уметь: 

Разрабатывать 

концептуальную 

модель 

предметной 

области с 

применением 

современных 

автоматизирован 

ных средств 

проектирования; 

применять 

технологии, 

способствующие 

обеспечению 

целостности 

данных и 

повышению 

эффективности 

обработки; 

использовать 

существующие 

технологии для 

реализации  БД и 

обеспечения 

доступа к данным 

с учетом 

безопасности. 

отсутствие 

умений 

разработки 

концептуальн

ой модели 

предметной 

области; 

преобразова 

ния 

отношений 

БД путем  

нормализаци

и с целью 

уменьшения 

противоречи 

вости 

хранимой 

информации; 

создания 

структур 

хранения 

данных, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к 

ним с учетом 

безопасности, 

их обработки 

с помощью 

языка SQL. 

частично 

освоенное 

умение 

разработки 

концептуально

й модели 

предметной 

области; 

преобразования 

отношений БД 

путем  

нормализации с 

целью 

уменьшения 

противоречивос

ти хранимой 

информации; 

создания 

структур 

хранения 

данных, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности, 

их обработки с 

помощью языка 

SQL. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разработки 

концептуальной 

модели 

предметной 

области; 

преобразования 

отношений БД 

путем  

нормализации с 

целью 

уменьшения 

противоречивости 

хранимой 

информации; 

создания структур 

хранения данных, 

обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, их 

обработки с 

помощью языка 

SQL. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разработки 

концептуальной 

модели 

предметной 

области; 

преобразования 

отношений БД 

путем  

нормализации с 

целью 

уменьшения 

противоречивости 

хранимой 

информации; 

создания структур 

хранения данных, 

обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, их 

обработки с 

помощью языка 

SQL. 

сформированное 

умение 

разработки 

концептуальной 

модели 

предметной 

области; 

преобразования 

отношений БД 

путем  

нормализации с 

целью 

уменьшения 

противоречивост

и хранимой 

информации; 

создания 

структур 

хранения 

данных, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности, их 

обработки с 

помощью языка 

SQL. 

Владеть 

навыками: 

Создания структур 

с помощью языка 

SQL, хранения 

данных БД ,  

обеспечения 

защиты данных, 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности и их 

обработки; 

современными 

средствами 

проектирования 

(Data Mоdeler) и 

управления БД 

отсутствие 

навыков 

владения 

языком SQL 

для создания 

структур 

хранения 

данных БД, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к 

ним с учетом 

безопасности,  

обработки их; 

современным

и средствами 

проектирован

фрагментарные 

навыки 

владения 

языком SQL 

для создания 

структур 

хранения 

данных БД, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности, 

обработки их; 

современными 

средствами 

проектирования 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения языком 

SQL для создания 

структур 

хранения данных 

БД, обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, 

обработки их; 

современными 

средствами 

проектирования 

(Data Mоdeler) и 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения языком 

SQL для создания 

структур хранения 

данных БД, 

обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, 

обработки их; 

современными 

средствами 

проектирования 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

языком SQL для 

создания 

структур 

хранения данных 

БД, обеспечения 

защиты и 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности,  

обработки их; 

современными 

средствами 



(Oracle). ия (Data 

Mоdeler) и 

управления 

БД (Oracle). 

(Data Mоdeler) 

и управления 

БД (Oracle). 

управления БД 

(Oracle). 

(Data Mоdeler) и 

управления БД 

(Oracle). 

проектирования 

(Data Mоdeler) и 

управления БД 

(Oracle). 

ПК-6 Способностью понимать и применять методологии проектирования 

Знать: Общий 

подход к 

проектированию 

информационных 

систем; 

современные 

модели 

организации 

данных; меры, 

обеспечивающие 

защиту 

целостности и 

безопасности 

данных  БД; язык 

SQL; базовые 

принципы 

оптимизации 

запросов. 

отсутствие 

знаний 

основных 

принципов 

проектирован

ия 

информацион

ных систем, 

моделей, 

конструкций 

SQL, мер 

защиты баз 

данных, 

базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

фрагментарные 

знания 

основных 

принципов 

проектирования 

информационн

ых систем, 

моделей, 

конструкций 

SQL, мер 

защиты баз 

данных, 

базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

общие, но не 

структурирован 

ные знания 

основных 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем, моделей, 

конструкций SQL, 

мер защиты баз 

данных, базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем, моделей, 

конструкций SQL, 

мер защиты баз 

данных, базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

сформированные 

систематические 

знания 

основных 

принципов 

проектирования 

информационны

х систем, 

моделей, 

конструкций 

SQL, мер 

защиты баз 

данных, базовых 

принципов 

оптимизации 

запросов. 

 

Уметь:  

Применять 

технологии, 

способствующие 

обеспечению 

целостности 

данных и 

повышению 

эффективности 

обработки; 

использовать 

существующие 

технологии для 

реализации  БД и 

обеспечения 

доступа к данным 

с учетом 

безопасности. 

отсутствие 

умений  

создания 

структур 

хранения 

данных, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к 

ним с учетом 

безопасности, 

их обработки 

с помощью 

языка SQL. 

частично 

освоенное 

умение 

создания 

структур 

хранения 

данных, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности, 

их обработки с 

помощью языка 

SQL. 

в целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

создания структур 

хранения данных, 

обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, их 

обработки с 

помощью языка 

SQL. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях создания 

структур хранения 

данных, 

обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, их 

обработки с 

помощью языка 

SQL. 

сформированное 

умение 

создания 

структур 

хранения 

данных, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности, их 

обработки с 

помощью языка 

SQL. 

Владеть 

навыками: 

Создания структур 

с помощью языка 

SQL, хранения 

данных БД ,  

обеспечения 

защиты данных, 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности и их 

обработки; 

современными 

средствами 

проектирования 

(Data Mоdeler) и 

управления БД 

(Oracle). 

отсутствие 

навыков 

владения 

языком SQL 

для создания 

структур 

хранения 

данных БД, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к 

ним с учетом 

безопасности,  

обработки их; 

современным

и средствами 

проектирован

ия (Data 

Mоdeler) и 

управления 

БД (Oracle). 

фрагментарные 

навыки 

владения 

языком SQL 

для создания 

структур 

хранения 

данных БД, 

обеспечения 

защиты и 

доступа к ним 

с учетом 

безопасности, 

обработки их; 

современными 

средствами 

проектировани

я (Data 

Mоdeler) и 

управления БД 

(Oracle). 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения языком 

SQL для создания 

структур хранения 

данных БД, 

обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, 

обработки их; 

современными 

средствами 

проектирования 

(Data Mоdeler) и 

управления БД 

(Oracle). 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения языком 

SQL для создания 

структур хранения 

данных БД, 

обеспечения 

защиты и доступа 

к ним с учетом 

безопасности, 

обработки их; 

современными 

средствами 

проектирования 

(Data Mоdeler) и 

управления БД 

(Oracle). 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

языком SQL для 

создания 

структур 

хранения данных 

БД, обеспечения 

защиты и 

доступа к ним с 

учетом 

безопасности,  

обработки их; 

современными 

средствами 

проектирования 

(Data Mоdeler) и 

управления БД 

(Oracle). 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, владеет терминологией, свободно использует справочную 

литературу, решает задачи повышенной сложности.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, владеет терминологией, ориентируется в 

рекомендованной справочной литературе в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся фрагментарно воспроизводит содержание 

лекционного курса, смог показать умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, непонимание сути вопроса, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, необходимые компетенции не 

сформированы.  
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры технической кибернетики. 

Протокол № 5 от « 24 » декабря 2019 г 
 



 

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

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

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код плана  

 

030301.62-2020-О-ПП-4г00м-00 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

03.03.01 Прикладные математика и физика 

 

Профиль (программа, специализация) 

 

Математическое моделирование и информационные 

технологии в естественных науках 

 

Квалификация (степень)  

 

Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

 

Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) 

 

Б1.Б.04 

 

Институт (факультет) 

 

Факультет информатики 

 

Кафедра 

 

экологии и безопасности жизнедеятельности 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

Курс, семестр 

 

3 курс, 5 семестр 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 Способность 

способностью 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций 

Знать: 

1) общий минимум 

теоретических основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

необходимый при 

соответствующем 

профиле работы; 

2) основы 

производственной 

безопасности, 

санитарии, гигиены 

труда, пожарной и 

электробезопасности

; 

3) об экологических 

последствиях 

производственной 

деятельности и 

способах сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) закономерности 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование, 

способы устранения 

и правила оказания 

первой помощи. 

 

Уметь: 

1) работать с 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и вредные 

факторы в 

производственной и 

непроизводственной 

средах; 

3) анализировать и 

проводить оценку 

возможного 

воздействия опасных 

и вредных факторов 

на организм человека 

и окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

1. Цель и задачи 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в системе 

«человек – среда 

обитания». Опасные 

и вредные факторы в 

производственной и 

непроизводственной 

средах. Нормативно-

техническая 

документация. 

2. Пожарная 

безопасность. 

3. 

Электробезопасность

. 

4. Оказание первой 

помощи 

пострадавшим. 

5. Ионизирующее 

излучение. 

6. Правила 

подготовки и 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

7. Вредные вещества 

и способы 

уменьшения их 

негативного 

действия. Оценка 

запылѐнности 

воздушной среды и 

воздействия пыли на 

организм человека. 

8. Микроклимат в 

помещениях жилых, 

общественных и 

производственных 

зданий. 

Метеорологические 

условия 

производственной 

среды и 

безопасность. 

9. Ультрафиолетовые 

излучение. 

10. Лазеры 

инфракрасного, 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельна

я работа 

самостоятельна

я работа 

Устный опрос, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельна

я работа. 



 

устранению или 

уменьшению 

воздействия опасных 

и вредных факторов. 

 

Владеть навыками: 

1) организации 

безаварийной 

работы; 

2) применения 

средств защиты 

человека от опасных 

и вредных факторов 

в производственной 

и 

непроизводственной 

средах. 

оптического и 

ультрафиолетового 

диапазонов. 

11. 

Электромагнитные 

поля 

радиочастотного 

диапазона. 

12. Естественное и 

искусственное 

освещение в 

помещениях жилых, 

общественных и 

производственных 

зданий. 

13. 

Виброакустические 

факторы. Оценка 

звукоизолирующей 

способности 

перегородки. 

14. Тяжесть и 

напряжѐнность 

трудового процесса. 

15. Создание 

благоприятных 

условий труда 

пользователей 

ПЭВМ. 

16. Анализ и оценка 

рисков. Построение 

дерева причин и 

опасностей. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример вопросов тестового задания (может содержать до 30 вопросов): 

1. 2 класс – это ... условий труда 

а) оптимальные 

б) допустимые  

в) нормативные  

г) вредные  

д) опасные  

2. Какой фактор не является физическим?  

а) ионизирующее излучение 

б) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия  

в) тяжесть трудового процесса  

г) микроклимат  

3. Порядок проведения сердечно-лѐгочной реанимации:  

а) 30 надавливаний 60 раз в минуту, затем 1 вдох, повторять до появления признаков жизни  

б) 30 надавливаний 100–120 раз в минуту, затем 2 вдоха, повторять до появления признаков 

жизни  

в) 30 надавливаний 60 раз в минуту, затем 2 вдоха, повторять в течение 10–15 минут  

г) 30 надавливаний 100–120 раз в минуту, затем 1 вдох, повторять в течение 10–15 минут  



 

4. Признаки артериального кровотечения:  

а) пульсирующее, цвет тѐмно-красный  

б) пульсирующее, цвет ярко-красный  

в) равномерное, цвет тѐмно-красный  

г) равномерное, цвет ярко-красный  

5. Что не является основным принципом радиационной безопасности (по НРБ)?  

а)  Принцип оптимизации  

б)  Принцип оправданности  

в)  Принцип нормирования  

г)  Принцип обоснования  

 

Критерии оценки задания 

90% и более правильных ответов – 3 балла; 80–89% – 2 балла; 66–79% – 1 балл; 65% и менее – 0 

баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОК-9: способность способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: общий минимум теоретических основ безопасности жизнедеятельности, 

необходимый при соответствующем профиле работы; основы производственной безопасности, 

санитарии, гигиены труда, пожарной и электробезопасности; об экологических последствиях 

производственной деятельности и способах сохранения среды обитания человека; 

закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их прогнозирование, способы 

устранения и правила оказания первой помощи. 

1. Цель и задачи безопасности жизнедеятельности. Объекты защиты, источники опасности. 

Разрушающие факторы, понятие риска. Угнетающие факторы: классификация вредных и 

(или) опасных производственных факторов; количественная оценка; классификация условий 

труда. 

2. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара. 

Предупреждение пожаров: выбор строительных материалов, классы пожарной опасности 

строительных материалов; требования к электропроводке и автоматическим выключателям. 

Методы защиты: основные виды систем сигнализации; первичные средства пожаротушения. 

Эвакуация людей при пожаре. 

3. Электробезопасность. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим 

током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Мероприятия и технические средства, предотвращающие вредное и опасное воздействие 

электрического тока: устройство защитного отключения, защитное заземление и зануление, 

выравнивание потенциалов, организационные меры. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим. Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Первоочередные 

действия при оказании первой помощи пострадавшим. Проверка признаков сознания у 

пострадавшего. Порядок проведения сердечно-лѐгочной реанимации. Удаление инородного 

тела из дыхательных путей. Первая помощь при наружном кровотечении. Первая помощь 

при термических ожогах, тепловом (солнечном) ударе, при отморожениях, при поступлении 

токсического вещества, при поражении электрическим током. при укусах змей и насекомых, 

при поражении глаз, при обмороке. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

Извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места. Способы 

транспортировки пострадавших. 



 

5. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях. Действия водителя при ДТП. 

Действия при утечке бытового газа. Как вести себя во время теракта. Действия при сигналах 

«Внимание». Действия населения при объявлении о начале эвакуации. 

6. Ионизирующее излучение. Факторы, влияющие на степень негативного воздействия. 

Количественная оценка, эффективные и эквивалентные дозы. Стохастические и 

детерминированные эффекты. Основные принципы радиационной безопасности. Источники 

ионизирующего излучения: техногенные источники за счет нормальной эксплуатации 

техногенных источников излучения; техногенные источники в результате радиационной 

аварии; природные источники; медицинские источники. Средства и методы защиты. 

7. Вредные вещества, как физический, химический или биологический фактор. 

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе селитебной и рабочей зон. Средства и 

методы снижения концентрации вредных веществ в воздухе: механические фильтры 

(циклоны, скруберры, пылевые фильтры НЕРА); электростатические фильтры; 

адсорбционные и абсорбционные фильтры; каталитические и фотокаталитические системы 

очистки от вредных веществ. Основные принципы отчистки воды. Пожаро- и 

взрывоопасность веществ. 

8. Ультрафиолетовое излучение. Влияние на человека, польза и вред. Нормирование и 

защита от ультрафиолетового излучения. Профилактическое ультрафиолетовое облучение 

людей. 

9. Естественное освещение. Психофизиологическое воздействие естественного освещения. 

Нормируемые параметры. Мероприятия для улучшения естественного освещения в 

помещении. 

10. Искусственное освещение. Требования к освещению производственных помещений. 

Виды искусственного освещения. Нормируемые параметры. Выбор разряда и подразряда 

зрительной работы. Источники искусственного освещения, их преимущества и недостатки. 

11. Микроклимат. Нормирование параметров микроклимата жилых и производственных 

помещений. Создание комфортных микроклиматических условий. 

12. Лазерное излучение. Факторы, влияющие на степень воздействия. Классификация 

лазеров. Средства и методы защиты. 

13. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона. Влияние на организм человека. 

Факторы, влияющие на степень воздействия. Средства и методы защиты от негативного 

действия электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 

14. Шум. Влияние на организм человека. Факторы, влияющие на степень воздействия шума. 

Методы снижения шума. 

15. Вибрация. Влияние на организм человека. Факторы, влияющие на степень воздействия 

вибрации. Методы защиты. 

16. Гигиеническая оценка условий труда по тяжести трудового процесса. 

17. Гигиеническая оценка условий труда по напряжѐнности трудового процесса. 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда. Требования к ПЭВМ. Требования к 

помещениям и организации рабочих мест. Физические и химические факторы на рабочих 

местах, оборудованных ПЭВМ. Гигиенические критерии оценки тяжести и напряженности 

трудового процесса пользователей ПЭВМ. Снижение статического и нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора. 

19. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. Вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Обучение работников рабочих профессий, 

руководителей и специалистов. Проверка знаний требований охраны труда. 

20. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Лица, участвующие в 

производственной деятельности работодателя. Обязанности работодателя при несчастных 

случаях. Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок формирования комиссий по 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_images/K78J5SzBm4-1000x1000.png


 

расследованию несчастных случаев. Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

Материалы расследования несчастного случая. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОК-9: способность способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: 1) работать со стандартами и нормативными документами; 2) выделять 

потенциально опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах; 

3) анализировать и проводить оценку возможного воздействия опасных и вредных факторов на 

организм человека и окружающую среду; 4) разрабатывать рациональные мероприятия по 

устранению или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов. 

Умения развиваются при выполнении лабораторных работ 

– "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 

– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка звукоизолирующей способности перегородки"; 

– "Электромагнитные поля радиочастотного диапазона". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности". Например, в 

лабораторной работе "Естественное освещение в помещениях производственных, 

общественных и жилых зданий": 

  



 

  
 

 
 



 

Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии 

умений, соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы при 

отчѐте. 

 

Компетенция ОК-9: способность способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся владеет навыками: 1) организации безаварийной работы; 2) применения средств 

защиты человека от опасных и вредных факторов в производственной и непроизводственной 

средах. 

Навыки приобретаются при выполнении лабораторных работ 

– Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 

– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка звукоизолирующей способности перегородки". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности". Например, в 

лабораторной работе "Искусственное освещение в помещениях производственных, 

общественных и жилых зданий": 

  
 



 

 
Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии 

навыков, соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы в ходе 

выполнения работы. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 
03.03.01 Прикладные математика и физика 

(код и наименование направления подготовки) 

Математическое моделирование и 

информационные технологии в 

естественных науках 

Кафедра экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

(профиль (программа)) 

Безопасность жизнедеятельности 

 (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Проверка признаков сознания у пострадавшего. Порядок проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации. 

 

2. Вредные вещества, как физический, химический или биологический фактор. Нормирование 

содержания вредных веществ в воздухе селитебной и рабочей зон. Пожаро- и взрывоопасность 

веществ. 



 

 

3. Создание комфортных микроклиматических условий: учѐт сочетанного действия 

параметров микроклимата, в том числе при кондиционировании воздуха; поддержание 

влажности в оптимальных и допустимых диапазонах. 

 

Составитель: доцент                                                 __________________________/Терентьев А.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Шакиров Ф.М./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки 

На экзамене оцениваются: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания 

изученного; наличие знаний, соответствующих компетенции. 

Контролируемые самостоятельные и лабораторные работы считаются выполненными при: 

полученном допуске к выполнению работы; соответствии выполненного задания поставленным 

требованиям; наличии навыков и умений, соответствующих компетенции. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Компетенция ОК-9: способность способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 1) общий 

минимум 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) основы 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) 

Отсутствие 

базовых знаний 

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) о 

Фрагментарные 

знания 

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) о 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

Сформированные 

систематические 

знания 

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 



 

закономерности 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

помощи. 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

помощи. 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

помощи. 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

помощи. 

человека; 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

помощи. 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

помощи. 

уметь: 1) 

работать со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

Отсутствие 

умений 

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

Частично 

освоенное умение  

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

Сформированное 

умение  

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

владеть: 1) 

навыками 

организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

Отсутствие 

навыков: 

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

Фрагментарные 

навыки  

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

В целом 

успешное, но не 

систематические 

навыки: 

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков: 

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 



 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) навыками 

поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Для допуска к промежуточной аттестации требуется выполнение всех контролируемых 

самостоятельных и лабораторных работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

При наличии пропущенных лекций преподавателем могут быть заданы дополнительные 

вопросы и/или проверены конспекты лекций. 

Основной формой проверки знаний обучающегося является ответ на экзамене (в устной или 

письменной форме по выбору преподавателя). В результате присваивается от 1 до 5 баллов (см. 

"Шкалу и критерии оценивания сформированности компетенции"). 

По результатам работы в течение семестра можно получить дополнительные баллы: 

– тестирование – до 3 баллов (возможность оценивания знаний в форме тестовых заданий 

определяется преподавателем; количество баллов может быть снижено при пропуске лекций 

без уважительной причины); 

– активное участие в обсуждениях и дискуссиях – до 3 баллов (количество баллов может быть 

снижено при пропуске лекций без уважительной причины); 

– участие в конференциях – до 5 баллов в зависимости от уровня конференции и качества 

доклада. 

 

По результатам работы в семестре и ответа на экзамене выставляется оценка: 

5 баллов и более – "отлично"; 

4 баллов – "хорошо"; 

3 баллов – "удовлетворительно"; 

2 баллов и менее – "неудовлетворительно". 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

экологии и безопасности жизнедеятельности 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 Способностью 

выбирать и 

применять 

подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы исследований 

для решения задач в 

избранной 

предметной области. 

Знать: 

- объективные 

причины 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных методов; 

- основные способы 

учета и оценки 

погрешностей 

вычислений. 

Уметь: 
проверять условия 

применимости тех или 

иных численных 

методов; 

- проводить 

практические расчеты 

по решению 

несложных задач 

изучаемых типов; 

- применять методы 

оценки погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности результатов 

решения задач. 

Владеть:  
- содержательной 

интерпретацией и 

адаптацией 

математических 

знаний для решения 

задач в 

соответствующей 

профессиональной 

области.. 

 

Темы 1 – 15 

лекционных 

занятий 

согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы.  

 

Тест, 

лаборато

рные 

работы, 

контрол

ьная 

работа 
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ПК-4 Способностью 

критически 

оценивать 

применимость 

применяемых 

методик и методов 

Знать: 

- основные понятия и 

методы численного 

анализа. 

Уметь: 

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и заключения; 

-  создавать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

численными методами 

математического 

анализа и 

дифференциальных 

уравнений. 

Владеть:  

- основами 

вычислительной и 

алгоритмической 

культуры. 

Темы 1 – 15 

лекционных 

занятий 

согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы.  

 

Тест, 

лаборато

рные 

работы, 

контрол

ьная 

работа 

  



4 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Лабораторная работа №1 “Решение нелинейных уравнений” 
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Лабораторная работа №2 “Аппроксимация функций” 

1. Произвести табуляцию функции f(x) на [a,b]. Шаг табуляции функции выбрать из соображений 

достижения заданной точности для интерполяционного многочлена Лагранжа не выше третьего 

порядка. На любом участке отрезка построить интерполяционный многочлен, вычисляющий 

функцию x[a,b] с четырьмя верными значащими цифрами. 

2. Используя интерполяционную сетку полинома Лагранжа, построить интерполяционный 

многочлен Ньютона. 
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3. Для табличной функции, полученной в задании 2,  построить: линейный интерполяционный 

сплайн, параболический сплайн, кубический сплайн (при построении параболического и 

кубического сплайнов в качестве дополнительных условий использовать f”(a)=0 и f”(a)=f”(b)=0). 

Сравнить величины абсолютных погрешностей при интерполировании функции f(x) сплайнами и 

полиномом между собой. Построить графики ошибок интерполирования функций. 

1. 2

3

2 )23(4 xx  , a=0, b=4.5. 

2. 4

1

)25(5


 xx  , a=0, b=6. 

3. 2

1

)12(8


 x , a=0, b=3.5. 

4. 
1)

2
10( 

x
x , a=0, b=10. 

5. xx   3)12(8 , a=2, b=3.5. 

6. 
x

ex x 152  , a=2, b=3.5. 

7. 
x

x

sin10
, a=0, b=3. 

8. 22)10( xx   , a=0, b=3.1. 

9. 
2)1(

3





x

x
, a=0, b=0.9. 

10. 28sin
x

x

x
 , a=0.1, b=0.85. 

11. 
22 xxe x  , a=0, b=1.5. 

12. 
13 xe

x
, a=0, b=2. 

13. )21ln( 2xxl  , a=0, b=0.75. 

14. 2

3

2 )23(4 xx  , a=0, b=4.5. 

15. 4

1

)25(5


 xx  , a=0, b=6. 

16. 2

1

)6(8


 x , a=0, b=3.5. 
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17. 
1)

2
5( 

x
x , a=0, b=10. 

18. xx   3)6(8 , a=2, b=3.5. 

19. 
x

ex x 152  , a=2, b=3.5. 

20. 
x

x

sin
, a=0, b=3. 

21. 2

3

2 )23(4 xx  , a=0, b=4.5. 

22. 4

1

)25(5


 xx  , a=0, b=6. 

23. 2

1

)12(8


 x , a=0, b=3.5. 

24. 
1)

2
10( 

x
x , a=0, b=10. 

25. xx   3)12(8 , a=2, b=3.5. 

Лабораторная работа №3 “Численное вычисление определенных интегралов” 
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Лабораторная работа №4 “Решение обыкновенных дифференциальных уравнений” 

Используя метод Рунге-Кутта третьего, четвертого порядка точности и метод прогноза и 

коррекции, вычислить значения приближенного решения 321 ,, yyy  заданного дифференциального 

уравнения первого порядка. Вычисления производить с пятью знаками после запятой. Шаг 

1.0h . Результаты вычислений отобразить на графике. 
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№ Дифференциальное уравнение Начальное условие 

1. )(5.0)( 2' yxyxy   0)0( y  

2. 
25.0

1
y

x

y
y 


  

1)0( y  

3. yxyxy )5.1()1(1   2)0( y  

4. )(7.0)1( yxxyy   0)0( y  

5.  2)5.0(xyy  0)1( y  

6. 2(1 ) 0,6y y x y     2)0( y  

7. 2
2 2

1 ( )
2

x
y x y

x
    


 

0)1( y  

8. (0,6 ) 0,2y y x y     0)0( y  

9. 2 30,2 0,3( )y x x y     0)0( y  

10 2(1,5 )y x y x y      1)0( y  

11. 
2

2

0,3
( 0,4)

1
y xy

y
   


 

0)2( y  

12. 20,3( ) 0,5( )y x y x y      0)0( y  

13. 30,2( ) 0,3( )y x y x y      0)0( y  

14. 20,2( ) ( 0,1 )y x y x y      1)0( y  

15. 2(0,6 ) 0,2y y x y     0)0( y  

16. 21 (1,25 )y x y y      1)0( y  

17. 1 (1,25 ) (1,75 )y x y y x       0)0( y  

18. 2 2 5y x y xy     0)0( y  

19. 2( 2 )y x x y y     1)0( y  

20. 2 20,5( ) 1,5y x y y     2)0( y  

21. 2 2(0,7 )y x y x     0)0( y  

22. 2 2( 0,1 ) 0,4y x y x     0)0( y  

23. 2(3 )y x y x y     0)0( y  

24. 2 2( ) 1,5y x y x     0)1( y  

25. 2 2( )y x x y y x     1)0( y  

Критерии оценки лабораторных работ. 

Оценка «отлично» – правильно выполненное задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно выполненное  задание, сданное с опозданием в одну 

неделю или задание, выполненное с незначительными ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно выполненное задание, сданное с опозданием 

более одной недели или задание выполненное с существенными ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» – несданное задание. 
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Пример контрольной работы 

1. Найти область сходимости метода простой итерации для следующего уравнения 

2 1xx e  . 

2. Построить многочлен Лагранжа по точкам  

1 2 31, 0, 1,x x x     1 2 33, 2, 5.f f f    

3. Среди всех многочленов вида 3 2

3 2 1 4a x a x a x    найти наименее уклоняющийся от 

нуля на [1, 3]. 

4. Оценить погрешность приближения функции xe  интерполяционным многочленом 

Лагранжа 2 ( )L x , построенным по узлам 0 1 20.0, 0.1, 0.2,x x x   в точке 0.05.x   

5. Найти величину ( )K K h  в равенстве (5)( ) ( ) ( ),f x f x Kf   %  где 

2 2 ,x h x h     ( ), ( ), ( )f x f x f x  % соответственно правая, левая  и центральная 

разностные производные. 

6. Вычислить с точностью до 0.01 определенный интеграл 
1

0
1

dx

x
. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов 

контрольных заданий, содержащих 7 задач. На написание контрольной работы отводится 

90 минут. Правильно решенные задачи №1, 2 оцениваются в 0.5 балла. Правильно 

решенные задачи № 3-6 оцениваются в 1 балл. 

– оценка «отлично» соответствует 4.5-5 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 3.5-4 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 2.5-3 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» –  менее 2.5 баллов. 

 

Пример теста по дисциплине “Введение в численные методы”. 

 

 

Задание Ответ 

1. С какой относительной точностью следует найти число a
*
, чтобы верными 

оказались 5 значащих цифр. 

 

2. Метод половинного деления является A 1, 3 

Проверочный тест по дисциплине 

«Введение в численные методы» 
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1) локально сходящимся; 

2) глобально сходящимся; 

3)с квадратичной скоростью сходимости; 

4) с линейной скоростью сходимости. 

B 1,4 

C 2,3 

D 2,4  

3. Представить вещественное число 20,5 в форме представления с плавающей 

точкой с основанием 10 системы исчисления 
A (210

-1
+010

-2
+510

-3
)10 

B (210
-1

+010
-2

+510
-3

)10
3 

C (210
-2

+010
-3

+510
-4

)10
3 

D (210
-1

+010
-2

+510
-3

)10
2
 

4. Точность вычисления площади криволинейной трапеции зависит от: 

1) шага разбиения; 

2) вида функции: монотонно-возрастающей или монотонно-убывающей; 

3) метода, которым проводится вычисление 

 

A 1 

B 1,2 

C 3 

D 1,2,3 

5. Для задачи Коши характерно: 

1) задание двух дополнительных условий в двух разных (но не соседних) 

точках; 

2) задание двух начальных условий; 

3) задание двух дополнительных условий в соседних точках; 

4) задание двух дополнительных условий для; функции и разности в одной 

точке. 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

6. Интерполяционная формула Ньютона строится на основе 

1) разделенных разностей 

2) конечных разностей 

3) полинома Лагранжа по равноотстоящим точкам 

4) минимизации значения остаточного члена формулы Лагранжа 

A 1,2,3,4 

B 3  

C 1,2 

D 1,2,3 

7. Погрешностью метода является погрешность связанная с  

1) неточностью задания исходных данных 

2)  ошибками, вносимыми при дискретизации непрерывных функций 

3) конечностью разрядной сетки ЭВМ 

4) ошибками программистов, реализующих тот или иной численный метод 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

8. Каким методом решается уравнение для отыскания коэффициентов 

сплайна? 

1) с помощью формул Крамера; 

2) методом прогонки; 

3) методом Лобачевского. 

A 1 

B 2 

C 3 

D 2,3 

9. Корректна ли задача численного интегрирования? 

1) некорректна; 

2) корректна; 

3) корректна при определенных условиях; 

4) некорректна при определенных условиях. 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

10.Наименее уклоняющимся от нуля является многочлен 

1) Лагранжа; 

2) Чебышева; 

3) Ньютона; 

4)  сплайн. 

A 1 

B 2  

C 3 

D 4 

 

Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 10 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 8-9. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 6-7 правильно выполненных тестовых заданий.  
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Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильно выполненных тестовых заданий.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 Способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области. 

ПК-4 Способностью критически оценивать применимость применяемых методик и методов. 

Обучающийся знает:  
- объективные причины необходимости приближенных вычислений и возникновения 

численных методов; 

- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений; 

- основные понятия и методы численного анализа. 

1.  Источники и классификация погрешностей. 

2. Абсолютная и относительная погрешности. 

3. Понятие о погрешностях машинной арифметики. 

4. Вычислительная задача. Корректность вычислительной задачи. 

5. Обусловленность вычислительной задачи. 

6. Вычислительные методы. 

7. Корректность вычислительных алгоритмов. 

8. Обусловленность вычислительных алгоритмов. 

9. Постановка задачи решения нелинейного уравнения с одним неизвестным. Локализация 

корней. 

10. Типы сходимости итерационных последовательностей. 

11. Метод половинного деления. 

12. Метод хорд. 

13. Метод Ньютона. 

14. Применение метода Ньютона к вычислению значений функций. 

15. Модификации метода Ньютона. 

16. Гибридные алгоритмы. 

17. Задача о неподвижной точке. Метод простых итераций. 

18. Метод простых итераций для решения нелинейных систем уравнений. 

19. Метод Ньютона и его модификации для решения нелинейных систем уравнений. 

20. Постановка задачи приближения функций. 

21. Полиномиальная интерполяция. Многочлен Лагранжа. 

22. Многочлен Чебышева. 

23. Минимизация оценки погрешности интерполяции. 

24. Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными и разделенными разностями. 

25. Преимущества и недостатки глобальной полиномиальной интерполяции. Понятие о кусочно-

полиномиальной интерполяции (локальной). 

26. Интерполяция сплайнами. 

27. Численное дифференцирование. Простейшие формулы. 

28. Обусловленность формул численного дифференцирования. 

29. Простейшие квадратурные формулы и их погрешности. 

30. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. 

31. Метод с использованием формулы Тейлора. 

32. Метод Эйлера. Метод прогноза и коррекции. 

33. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов. 

34. Методы Рунге-Кутта первого-четвертого порядка точности. 

35. Многошаговые методы. Методы Адамса. 

36. Решение линейных граничных задач. Метод сеток. 

37. Устойчивость конечно-разностной схемы решения краевой задачи. 

38. Метод коллокации. 

39. Решение интегральных уравнений. Интегральные уравнения Фредгольма. 



14 
 

40. Интегральные уравнения Вольтерра 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

ПК-3 Способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области. 

ПК-4 Способностью критически оценивать применимость применяемых методик и методов. 

 
Обучающийся владеет:  
- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения задач в 

соответствующей профессиональной области; 

- основами вычислительной и алгоритмической культуры. 

1. Используя метод Эйлера, найти значения функции y , определяемой дифференциальным 

уравнением '
y x

y x
y




 , при начальном условии (0) 1y  , шаг 0,1h  . Ограничиться отысканием 

первых четырех значений y. 

Ответ: 1; 1.1; 1.18; 1,25; 1,31. 

2. Используя метод Адамса, найти значение (0.4)y с точностью до 0.01 для дифференциального 

уравнения 
2 2' , (0) 1y x y y    . 

Ответ: -0.69. 

3. Найти область сходимости метода простой итерации для следующего уравнения 

2 1xx e  . 

4. Построить итерационный процесс Ньютона для вычисления 3 , 0a a  . 

5. Построить многочлен Лагранжа по точкам  

1 2 31, 0, 1,x x x     1 2 33, 2, 5.f f f    

6. Среди всех многочленов вида 
3 2

3 2 1 4a x a x a x    найти наименее уклоняющийся от нуля на 

[1, 3]. 

Обучающийся умеет: проверять условия применимости тех или иных численных методов; 

- проводить практические расчеты по решению несложных задач изучаемых типов; 

- применять методы оценки погрешностей для получения характеристик точности 

результатов решения задач;  

- анализировать полученные результаты, формулировать выводы и заключения; 

-  создавать программное обеспечение для решения задач численными методами математического анализа 

и дифференциальных уравнений. 

7. Оценить погрешность приближения функции 
xe  интерполяционным многочленом Лагранжа 

2 ( )L x , построенным по узлам 0 1 20.0, 0.1, 0.2,x x x   в точке 0.05.x   

8. Найти величину ( )K K h  в равенстве 
(4)( ) ( ) ( ),f x f x Kf     где 2 2 ,x h x h     

( ), ( )f x f x  соответственно правая и левая разностные производные. 
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9. Вычислить по формуле прямоугольников 

2

1

I xdx  , разбив интервал интегрирования на 10 

частей. Оценить погрешность. 

Ответ: 1,20 0,025I    

10. Вычислить приближенно по формуле Симпсона 

1

2

0
1

dx
I

x



, приняв n=8. Вычисления вести с 

шестью знаками после запятой. Оценить погрешность полученного результата, пользуясь 

способом удвоения шага вычислений; сравнить результат с истинным значением интеграла, взяв 

последнее с одним запасным (седьмым) знаком. 

Ответ: 0,785392, 0,0000004I   . 

11. Дана краевая дифференциальная задача  

ln( ) 2 1, [0.5,1.5],y y x y x     (0.5) (0.5) 1, (1.5) (1.5) 0.y y y y      

Аппроксимировать  данную задачу разностной с помощью метода конечных разностей на сетке с 

шагом h=0.25. Подготовить полученную СЛАУ к прогонке. Можно ли гарантировать ее 

устойчивость? 

12. Применить метод коллокации для приближенного представления решения краевой задачи 

4 6 5 36 3 , [1,2],x y x y x y x x       

(1) 1, 3 (2) (2) 0.5y y y   . 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

Кафедра прикладных математики и физики 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Компьютерные науки 

(профиль (программа)) 

 

Введение в чмсленные методы   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 

1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. 

2. Методы Рунге-Кутта первого, второго порядка точности. 

3. Найти область сходимости метода простой итерации для следующего уравнения 

2 1xx e  . 

4. Найти величину ( )K K h  в равенстве (4)( ) ( ) ( ),f x f x Kf     где 2 2 ,x h x h     

( ), ( )f x f x  соответственно правая и левая разностные производные. 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Гоголева С.Ю. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Максимальная  оценка на экзамене  5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Знать 
объективные 

причины 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основные 

способы учета и 

оценки 

погрешностей 

вычислений. 

 

Не знает 
объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов учета и 

оценки 

погрешностей 

вычислений. 
 

Фрагментарные 

знания 

объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов учета и 

оценки 

погрешностей 

вычислений. 
 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

объективны

х причин 

необходимо

сти 

приближенн

ых 

вычислений 

и 

возникнове

ния 

численных 

методов; 

- основных 

способов 

учета и 

оценки 

погрешност

ей 

вычислений

. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов учета 

и оценки 

погрешностей 

вычислений. 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

объективных 

причин 

необходимост

и 

приближенны

х вычислений 

и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов 

учета и оценки 

погрешностей 

вычислений. 
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Уметь: 

 -проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач. 

Не умеет: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач.  

  

Частичное 

освоенное 

умений: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществля

емое 

умение: 

-проверять 

условия 

применимос

ти тех или 

иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практически

е расчеты 

по решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы 

оценки 

погрешност

ей для 

получения 

характерист

ик точности 

результатов 

решения 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач. 

Сформирован

ное умение: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы 

оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения 

задач. 

Владеть 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области. 

Не владеет 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области. 

Фрагментарное 

владение 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

владение 

содержатель

ной 

интерпретац

ией и 

адаптацией 

математиче

ских знаний 

для 

решения 

задач в 

соответству

ющей 

профессион

альной 

области. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками  

применения 

содержательно

й 

интерпретацие

й и адаптацией 

математически

х знаний для 

решения задач 

в 

соответствую

щей 

профессионал

ьной области. 
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ПК-4 Способностью критически оценивать применимость применяемых методик и методов. 

Знать  
основные 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

 

Не знает  
- основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 
 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 
 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания  

основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

 

Уметь: 

-анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения; 

- создавать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

численными 

методами 

математическог

о анализа и 

дифференциаль

ных уравнений. 

 

 

Не умеет: 

-анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения; 

- создавать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

численными 

методами 

математического 

анализа и 

дифференциаль

ных уравнений. 

 

 

Частичное 

освоенное 

умений: 

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения; 

-  ограммное 

обеспечение для 

решения задач 

численными 

методами 

математического 

анализа и 

дифференциаль

ных уравнений. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение: 

- 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулироват

ь выводы и 

заключения; 

- создавать 

программное 

обеспечение 

для решения 

задач 

численными 

методами 

математическо

го анализа и 

дифференциал

ьных 

уравнений.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение; 

- 

анализироват

ь полученные 

результаты, 

формулирова

ть выводы и 

заключения; 

- создавать 

программное 

обеспечение 

для решения 

задач 

численными 

методами 

математическ

ого анализа и 

дифференциа

льных 

уравнений. 

Сформирован

ное умение: 

- 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулироват

ь выводы и 

заключения; 

-  создавать 

программное 

обеспечение 

для решения 

задач 

численными 

методами 

математическо

го анализа и 

дифференциал

ьных 

уравнений. 

 

Владеть 

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й культуры.  

 

Не владеет: -  

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й культуры.  

Фрагментарное 

владение 

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й культуры.  

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

владение 

основами 

вычислител

ьной и 

алгоритмич

еской 

культуры.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками основ 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й культуры.  

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками  

применения 

основ 

вычислительн

ой и 

алгоритмическ

ой культуры.  
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в пятом  

семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает 

наличие ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и 

призван выявить уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются 

на заседании кафедры прикладных математики и физики.   

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 

Протокол № 6 от «26 » февраля  2020  г.  

Заведующий кафедрой  

Прикладных математики и  

физики, д.т.н., профессор       Привалов А.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля) Планируемые

образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це
но
чн
ое

ср
ед
ст
во

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-3

способностью
выбиратьи
применять
подходящее
оборудование,
инструментыи

методы
исследованийдля
решения задач в
избранной

предметной области

знать: основные
понятия иметоды
вычислительной
линейной алгебры;
уметь: применять
математические пакеты
MATLABиGNU
Octave для решения
задач вычислительной
линейной алгебры;
владеть: прямымии
итерационными
методамирешения
системлинейных
алгебраических
уравнений, проблемы
собственных значений,
нахождения
псевдорешения.

Тема 2.Методы
решенияСЛАУ.
Тема 3.
Алгебраическая
проблема
собственных
значений.
Тема 4.
Псевдорешение

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
самостоятельная
работа

Тестирование,
аудиторная
контрольная
работа,
лабораторные
работы,
вопросы к
экзамену

ПК-4

способностью
критически
оценивать

применимость
применяемых

методики методов

знать: понятия
погрешности,
вычислительной
сложностиметода,
обусловленности
СЛАУ;
уметь: применять
понятия погрешности,
вычислительной
сложностиметода,
обусловленности
СЛАУк анализу
методов
вычислительной
линейной алгебры;
владеть:методиками
выбора эффективных
алгоритмов решения
задач вычислительной
линейной алгебры.

Тема 1. Введение

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа

Тестирование,
лабораторные
работы,
вопросы к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА



1. Какие из перечисленных операций относятся к операциям первого уровня в BLAS?
Возможны несколько вариантов ответа.
А) умножение вектора на число;
Б) умножение матрицы на вектор;
В) скалярное произведение векторов;
Г) сложение векторов;
Д) умножение матриц;
Е) внешнее произведение векторов.

2. Какова вычислительная сложность метода Гаусса?
А) O(n);
Б) O(n log n);
В) O(n2);
Г) O(n3).

3. Матричной интерпретацией какого метода является разложение PA = LU?
А) метода Гаусса без выбора главного элемента;
Б) метода Гаусса с выбором главного элемента по строкам;
В) метода Гаусса с выбором главного элемента по столбцам;
Г) метода Гаусса с выбором главного элемента по всей матрице.

4. Какое матричное разложение строит следующая функция?
function C = unknown1(A)
[n n] = size(A);
for k = 1:n-1

rows = k+1:n;
A(rows, k) = A(rows, k)/A(k, k);
A(rows, rows) = A(rows, rows) - A(rows, k) * A(k, rows);

end
C = A;
А) LU-разложение;
Б) разложение Холецкого;
В) QR-разложение;
Г) сингулярное разложение.

5. Что означает в MATLAB/GNU Octave запись A(1:k, :)?
А) k-я строка матрицы A;
Б) k-й столбец матрицы A;
В) подматрица матрицы А, составленная из строк от 1-й до k-й;
Г) подматрица матрицы А, составленная из столбцов с 1-го по k-й.

6. Что такое QR-разложение?
А) представление матрицы с виде произведения ортогональной матрицы Q и нижней
треугольной матрицы R;
Б) представление матрицы в виде произведения ортогональной матрицы Q и верхней
треугольной матрицы R;
В) представление матрицы в виде произведения двух ортогональных матриц Q и R;
Г) представление матрицы в виде произведения нижней треугольной матрицы Q и верхней
треугольной матрицы R.

7. Какие из следующих методов являются итерационными? Возможны несколько вариантов
ответа.
А) метод Гаусса;



Б) метод Холецкого;
В) метод простой итерации;
Г) метод Зейделя;
Д) метод решения СЛАУ, основанный на отражениях Хаусхолдера;
Е) метод вращений для нахождения собственных значений.

8. Какую задачу решает степенной метод?
А) систему линейных алгебраических уравнений;
Б) частичную проблему собственных значений;
В) полную проблему собственных значений для симметричной матрицы;
Г) полную проблему собственных значений для матрицы общего вида.

9. В каком из перечисленных случаев псевдорешение системы с матрицей ранга r размера m x n
единственно?
А) m < n, r = m;
Б) m > n, r < n;
В) m = n, r < n;
Г) m > n, r = n.

10. Какие методы можно использовать для нахождения псевдорешения? Возможны несколько
вариантов ответа.
А) метод простой итерации;
Б) метод, основанный на сингулярном разложении;
В) метод, основанный на QR-разложении;
Г) метод Холецкого;
Д) метод Гаусса;
Е) метод Зейделя.

Правильные ответы: 1АВГ, 2В, 3В, 4А, 5В, 6Б, 7ВГЕ, 8Б, 9Г, 10БВ.

Критерии оценки теста

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающийся даётся 20
минут.

Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сгенерируйте случайную положительно определенную матрицу размера n x n с p верхними и
p нижними диагоналями.
2. Оптимизируйте функции ldlfact.m и chol1.m, чтобы они эффективно работали для таких
матриц. (Можно использовать O(n2) памяти).
3. Сравните время работы функций ldlfact, chol1 и ваших новых функций при p << n. Объясните
результаты.
4. Подберите такие n и p, чтобы оптимизированное LDLT-разложение работало быстрее
оптимизированного разложения Холецкого. Объясните, почему так происходит.

ldlfact.m



function B = ldlfact(A)
% Вход - A - невырожденная симметричная матрица размера NxN
% Выход - B - NxN матрица, содержащая LDL'-разложение матрицы A
[N N] = size(A);

V = zeros(N, 1);

for j = 1:N
% Вычисление V(1:j)
for i = 1:j-1

V(i) = A(j,i)*A(i,i);
end
V(j) = A(j,j) - A(j,1:j-1)*V(1:j-1);
% Помещаем d(j) в A(j, j)
A(j, j) = V(j);
if (j == N)

break;
end
% Вычисление L(j+1:N, j) и запись в A(j+1:N, j)
A(j+1:N, j) = (A(j+1:N, j) - A(j+1:N, 1:j-1) * V(1:j-1)) / V(j);

end

B = A;

chol1.m
function G = chol1(A)
% Вход - A - симметричная положительно определенная NxN матрица
% Выход - G - матрица размера NxN, элементы G(i,j) при i >= j которой образуют
матрицу из разложения Холецкого A = GG'

[N N] = size(A);

for j = 1:N
if (j > 1)

A(j:N,j) = A(j:N,j) - A(j:N, 1:j-1)*A(j,1:j-1)';
end
A(j:N, j) = A(j:N, j) / sqrt(A(j,j));

end
G = A;

Критерии оценки контрольной работы

1-2 выполненных заданий - не зачтено.
3-4 выполненных заданий - зачтено.

Задание считается выполненным, если студент самостоятельно проделал описанные
действия с использованием персонального компьютера и может объяснить результаты. В
случае незачета контрольной работы студенту назначается ее переписывание (выполнение
другого варианта).

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Разберите, как работают метод простой итерации и метод Зейделя для решения СЛАУ.

jacobi.m
function X = jacobi(A, B, P, delta, max1)
% Вход - A - невырожденная матрица размера NxN
% B - матрица размера Nx1
% P - матрица размера Nx1, начальное приближение
% delta - допустимое отклонение для решения



% max1 - максимальное число итераций
% Выход - X - матрица размера Nx1: приближение Якоби к решению AX=B
N = length(B);
X = zeros(N, 1);
for k = 1:max1

for j = 1:N
X(j) = (B(j) - A(j,[1:j-1,j+1:N])*P([1:j-1,j+1:N]))/A(j,j);

end
err = abs(norm(X-P));
relerr = err/(norm(X)+eps);
P = X;
if ((err < delta) || (relerr < delta))

break;
end

end

gseid.m
function X = gseid(A, B, P, delta, max1)
% Вход - A - невырожденная матрица размера NxN
% B - матрица размера Nx1
% P - матрица размера Nx1, начальное приближение
% delta - допустимое отклонение для решения
% max1 - максимальное число итераций
% Выход - X - матрица размера Nx1: приближение Гаусса-Зейделя к решению AX=B
N = length(B);
X = zeros(N, 1);
for k = 1:max1

for j = 1:N
X(j) = (B(j) - A(j,1:j-1)*X(1:j-1) - A(j,j+1:N)*P(j+1:N))/A(j,j);

end
err = abs(norm(X-P));
relerr = err/(norm(X)+eps);
P = X;
if ((err < delta) || (relerr < delta))

break;
end

end

2. Решите с помощью функций jacobi и gseid систему
5x - y + z = 10;
2x + 8y - z = 11;
-x + y + 4z = 3.
Используйте delta = 10-9 и format long. Объясните результаты. Сходятся ли методы к
точному решению?
3. Посчитайте, сколько итераций делает каждый из методов.
4. Какую норму считает функция norm(X)? Измените ее на какой-нибудь другой вариант

нормы. Сравните результаты.
5. Решите с помощью заданных функций следующие системы, объясните результаты:
x + z = 2;
-x + y = 0;
x + 2y - 3z = 0;

x - 5y - z = -8;
4x + y - z = 13;
2x - y - 6z = -2.
6. Приведите пример системы, для которой метод Зейделя сходится, а метод простой

итерации - нет.



Критерии оценки лабораторной работы

1-4 выполненных заданий - не зачтено.
5-6 выполненных заданий - зачтено.

Задание считается выполненным, если студент самостоятельно проделал описанные
действия с использованием персонального компьютера и может объяснить результаты. В
случае незачета лабораторной работы студенту назначается ее переписывание (выполнение
другого варианта).

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-3 способностьювыбиратьи применятьподходящее оборудование, инструментыи
методы исследований для решения задач в избранной предметной области.

Обучающийся знает: основные понятия и методы вычислительной линейной алгебры.

1. Метод Гаусса: алгоритм, вычислительная сложность.
2. Матричная интерпретация метода Гаусса.
3. Алгоритм построения LU-разложения.
4. Условия применимости метода Гаусса, теорема об LU-разложении.
5. Блочный алгоритм LU-разложения.
6. Метод Гаусса с выбором главного элемента, его матричная интерпретация.
7. Теорема о разложении PA = LU.
8. Решение систем с симметричными матрицами: LDLT-разложение.
9. Теорема о разложении Холецкого.
10. Алгоритм метода Холецкого, его вычислительная сложность.
11. Блочный алгоритм разложения Холецкого.
12. Системы с ленточными матрицами.
13. Теорема о QR-разложении.
14. Отражения Хаусхолдера.
15. QR-алгоритм решения СЛАУ, основанный на отражениях Хаусхолдера.
16. Вращения Гивенса, основанный на них алгоритм решения СЛАУ.
17. Метод простой итерации, теорема о его сходимости.
18. Метод Зейделя, теорема о его сходимости.
19. Матричное представление итерационных методов. Сходимость общего итерационного
метода.
20. Степенной метод решения частичной проблемы собственных значений.
21. Метод вращений для нахождения собственных значений: элементарные вращения, вывод
формул.
22. Метод вращений для нахождения собственных значений: алгоритм, вычислительная
сложность.
23. Разложение Шура.
24. QR-алгоритм нахождения собственных значений.

ПК-4 способностью критически оценивать применимость применяемыхметодик и методов.
Обучающийся знает: понятия погрешности, вычислительной сложности метода,

обусловленностиСЛАУ.

1. Арифметика с плавающей точкой.
2. Векторные вычисления.



3. Погрешность при выполнении арифметических операций.
4. Обратный анализ ошибки.
5. Векторные и матричные нормы.
6. Корректность СЛАУ. Устойчивость СЛАУ по правой части.
7. Устойчивость проблемы собственных значений.
8. Псевдорешение переопределенной СЛАУ с матрицей полного ранга.
9. Методы нахождения псевдорешения: решение нормальной системы, использование QR-
разложения.
10. Псевдорешение произвольной СЛАУ.
11. Нормальное псевдорешение.
12. QR-алгоритм с выбором ведущего столбца.
13. Полное ортогональное разложение.
14. Сингулярное разложение.
15. Нахождение псевдорешения при помощи сингулярного разложения.
16. Псевдообратная матрица.
17. Задача численного нахождения ранга матрицы.
18. Регуляризация Тихонова.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-3 способностьювыбиратьи применятьподходящее оборудование, инструментыи
методы исследований для решения задач в избранной предметной области.

Обучающийся умеет: применять математические пакеты MATLAB и GNU Octave для
решения задач вычислительной линейной алгебры.

Задание

Бетон представляет собой смесь цемента, песка и гравия. Имеется три замеса бетона.
Первый замес содержит цемент, песок и гравий, смешанные в пропорции 1/8, 3/8, 4/8; второй
замес бетона имеет пропорции 2/10, 5/10, 3/10 и третий - 2/5, 3/5, 0. Какое количество бетона
каждого замеса нужно взять, чтобы получить смесь, содержащую 2.3 м3 цемента, 4.8 м3 песка и
2.9 м3 гравия? Решите задачу, используя MATLAB или GNU Octave.

Обучающийся владеет: прямыми и итерационными методами решения систем линейных
алгебраических уравнений, проблемы собственных значений, нахождения псевдорешения.

Задание

1. Используйте функцию power1 для нахождения наибольшего по модулю собственного
значения и соответствующего собственного вектора матрицы [7 6 -3; -12 -20 24; -6 -12 16].
Используйте epsilon = 10-9 и format long. Проверьте правильность результата при помощи
функции eig.

power1.m
function [lambda, V] = power1(A,X,epsilon,max1)
% Вход - A - матрица размера NxN
% X - начальный вектор размера Nx1
% epsilon - требуемая точность
% max1 - максимальное число итераций
% Выход - lambda - наибольшее по модулю собственное значение
% V - соотвествующий собственный вектор
% Инициализация параметров
lambda = 0;
cnt = 0;



err = 1;
state = 1;
while ((cnt <= max1) && (state == 1))

Y = A * X;
% Нормализация Y
c1 = max(abs(Y));
dc = abs(lambda-c1);
Y = (1/c1)*Y;
% Обновление Y и lambda и проверка сходимости
dv = norm(X-Y);
err = max(dv, dc);
X = Y;
lambda = c1;
state = 0;
if (err > epsilon)

state = 1;
end
cnt = cnt + 1;

end
V = X;

2. Возьмите в качестве начального приближения собственный вектор, соответствующий
другому (не наибольшему по модулю) собственному значению. Объясните результат.
3. Постройте нетривиальную матрицу, у которой два наибольших по модулю собственных
значения:
а) равные и простые,
б) образуют одну жорданову клетку,
в) равны по модулю и противоположны по знаку.
Сравните результаты работы power1 при разных начальных приближениях.

ПК-4 способностью критически оценивать применимость применяемыхметодик и методов.
Обучающийся умеет: применять понятия погрешности, вычислительной сложностиметода,

обусловленностиСЛАУк анализуметодов вычислительной линейной алгебры.

Задание

1. Найдите решение системыA x = b, где A - матрица Гильберта 4x4:
A = [ 1, 1/2, 1/3, 1/4;

1/2, 1/3, 1/4, 1/5;
1/3, 1/4, 1/5, 1/6;
1/4, 1/5, 1/6, 1/7];

b = [1; 0; 0; 0].
2. Найдите решение системыС x = b, где
С = [1.0000, 0.5000, 0.3333, 0.2500;

0.5000, 0.3333, 0.2500, 0.2000;
0.3333, 0.2500, 0.2000, 0.1667;
0.2500, 0.2000, 0.1667, 0.1429].

МатрицаC получается путем округления элементов матрицыA до четырех знаков после десятичной
точки.
3. Найдите число обусловленностиматрицыA. Сделайте выводы.
4. Реализуйте построение матрицыГильберта и соответствующего вектора b произвольного размераN.
Проследите рост вычислительной погрешности решения с ростомN.Подсказка: точное решение
системы всегда целое. Вычислите также соответствующие числа обусловленности, сделайте выводы.
Сравните рост погрешности с результатами для какой-нибудь хорошо обусловленной матрицы
(постройте матрицуA и вектор b таким образом, чтобы система имела наперед известное решение).



Обучающийся владеет: методиками выбора эффективных алгоритмов решения задач
вычислительной линейной алгебры.

Задание

1. Постройте матрицуГильберта A для n = 13. Постройте вектор b таким образом, чтобы системаA x =
b имела решение x = [1; 1;…; 1]. Решите полученную систему при помощи любых двух методов
решения СЛАУ. Найдите число обусловленности матрицыA. Сделайте выводы.
2. Найдите приближенное решение системыпутем решения регуляризованной нормальной системы
(ATA+ a2 I) x = AT b, где a - малый параметр. Сравните полученное решение с точным. Подберите
значение параметра a, при которомпогрешность минимальна. Проследите зависимость числа
обусловленностиматрицы (ATA+ a2 I) от параметра a, сделайте выводы.
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Критерии оценки на экзамене

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное



решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерииоценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструментыи методыисследований для
решения задач в избраннойпредметной области
знать: основные
понятия и методы
вычислительной
линейной алгебры

Отсутствие
базовых знаний
основных понятий
и методов
вычислительной
линейной алгебры

Фрагментарные
знанияосновных
понятийи
методов
вычислительной
линейной алгебры

Общие, но не
структурированны
е знания основных
понятийи
методов
вычислительной
линейной алгебры

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
основныхпонятий
иметодов
вычислительной
линейнойалгебры

Сформированные
систематические
знания основных
понятийи
методов
вычислительной
линейной алгебры

уметь: применять
математические
пакетыMATLAB
иGNUOctave для
решения задач
вычислительной
линейной алгебры

Отсутствие
умений применять
математические
пакетыMATLAB
иGNUOctave для
решения задач
вычислительной
линейной алгебры

Частично
освоенное умение
применять
математические
пакетыMATLAB
иGNUOctave для
решения задач
вычислительной
линейной алгебры

В целом
успешное, ноне
систематически
осуществляемое
умение применять
математические
пакетыMATLAB
иGNUOctave для
решения задач
вычислительной
линейной алгебры

Вцелом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелыумение
применять
математические
пакетыMATLAB
иGNUOctave для
решения задач
вычислительной
линейнойалгебры

Сформированное
умение применять
математические
пакетыMATLAB
иGNUOctave для
решения задач
вычислительной
линейной алгебры

владеть:
прямымии
итерационными
методами
решения систем
линейных
алгебраических
уравнений,
проблемы
собственных
значений,
нахождения
псевдорешения

Отсутствие
навыков
применения
прямыхи
итерационных
методами
решения систем
линейных
алгебраических
уравнений,
проблемы
собственных
значений,
нахождения
псевдорешения

Фрагментарные
навыки
применения
прямыхи
итерационных
методами
решения систем
линейных
алгебраических
уравнений,
проблемы
собственных
значений,
нахождения
псевдорешения

В целом
успешное, ноне
систематическое
применение
прямыхи
итерационных
методов решения
системлинейных
алгебраических
уравнений,
проблемы
собственных
значений,
нахождения
псевдорешения

Вцелом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
прямыхи
итерационных
методов решения
системлинейных
алгебраических
уравнений,
проблемы
собственных
значений,
нахождения
псевдорешения

Успешное и
систематическое
применение
прямыхи
итерационных
методов решения
систем линейных
алгебраических
уравнений,
проблемы
собственных
значений,
нахождения
псевдорешения

ПК-4 способностью критическиоценивать применимость применяемыхметодик иметодов
знать: понятия
погрешности,
вычислительной
сложностиметода,

Отсутствие
базовых знаний
понятий
погрешности,

Фрагментарные
знанияпонятий
погрешности,
вычислительной

Общие, но не
структурированны
е знания понятий
погрешности,

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания понятий
погрешности,



обусловленности
СЛАУ

вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУ

сложности
метода,
обусловленности
СЛАУ

вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУ

понятий
погрешности,
вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУ

вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУ

уметь: применять
понятия
погрешности,
вычислительной
сложностиметода,
обусловленности
СЛАУк анализу
методов
вычислительной
линейной алгебры

Отсутствие
умений применять
понятия
погрешности,
вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУк анализу
методов
вычислительной
линейной алгебры

Частично
освоенное умение
применять
понятия
погрешности,
вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУк анализу
методов
вычислительной
линейной алгебры

В целом
успешное, ноне
систематически
осуществляемое
умение применять
понятия
погрешности,
вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУк анализу
методов
вычислительной
линейной алгебры

Вцелом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелыумение
применять
понятия
погрешности,
вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУк анализу
методов
вычислительной
линейнойалгебры

Сформированное
умение применять
понятий
погрешности,
вычислительной
сложности
метода,
обусловленности
СЛАУк анализу
методов
вычислительной
линейной алгебры

владеть:
методиками
выбора
эффективных
алгоритмов
решения задач
вычислительной
линейной
алгебры.

Отсутствие
навыков выбора
эффективных
алгоритмов
решения задач
вычислительной
линейной алгебры

Фрагментарные
навыки выбора
эффективных
алгоритмов
решения задач
вычислительной
линейной
алгебры.

В целом
успешное, ноне
систематическое
владение
методиками
выбора
эффективных
алгоритмов
решения задач
вычислительной
линейной
алгебры.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелывладение
методиками
выбора
эффективных
алгоритмов
решения задач
вычислительной
линейной
алгебры.

Успешное и
систематическое
применение
методик выбора
эффективных
алгоритмов
решения задач
вычислительной
линейной
алгебры.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие весь объем лабораторных
и практических работ, контрольную работу, тестирование.

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения

представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное



решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

ФОС утвержден на заседании кафедры прикладных математики и физики
__________________________________________________________________________________

(наименование кафедры)

Протокол № 7 от 26 февраля 2020 г

Заведующий кафедрой прикладных
математики и физики, д.т.н., профессор ______________________ Привалов А.Ю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-2 

Способен 
работать в 

составе 
научно-

исследовательс
кого и 

производствен
ного 

коллектива и 
решать задачи 
профессиональ

ной 
деятельности 

ПК-2.1 
Проявляет 
владение 
основами 

проведения 
научно-

исследовательс
ких работ и 

имеет навыки 
анализа и 

критической 
оценки 

полученных 
результатов. 

 

Знать: 
основные 
способы 

расчета задач 
дифракции и 

распространен
ия волн 
в оптике 

Уметь: решать 
задачи 

дифракции и 
распространен

ия волн 
в оптике 
Владеть: 
методами 

решения задач 
дифракции и 

распространен
ия волн 
в оптике 

Тема 1. 
Уравнения 

Максвелла в 
дифференциально
й и интегральной 

форме.  
Тема 2. 

Уравнения 
Максвелла в 2D 

случае в 
декартовой 

системе 
координат. ТЕ- и 

ТМ- поляризации.  
Тема 3. Уравнение 

баланса 
электромагнитной 
энергии. Теорема 

Пойнтинга. 
Тема 4. 

Скалярный и 
векторный 

потенциалы. 
Калибровка 

Лоренца. 
Тема 5. 

Цилиндрическая 
волна. 

Сферическая 
волна. 
Тема 6. 

Дифракция 
плоской волны на 

бесконечном 
диэлектрическом 

цилиндре. 
Тема 7. 

Поляризация 
света. Эллипс 
поляризации. 

Вектор и матрица 
Джонса. 
Тема 8. 

Лекции, 
практичес
кие заня-

тия, 
самостоя-
тельная 
работа, 

контроли-
руемая 

аудиторна
я 

самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 

тестиров
ание, 

выполне
ние 

типовых 
практич
еских 

заданий. 



 

Интегральная 
теорема 

Гельмгольца-
Кирхгофа 

Тема 9. 
Дифракционная 

формула 
Френеля-
Кирхгофа. 
Тема 10. 

Дифракция 
Френеля и 

Фраунгофера. 
Тема 11. 

Дифракция 
Фраунгофера на 

круглой и 
квадратной 
апертурах. 
Тема 12. 

Интегралы Рэлея-
Зоммерфельда 

Тема 13. 
Уравнения 

Ричардса-Вольфа 
для радиально и 

азимутально 
поляризованного 

света 
Тема 14. 

Разложение 
светового поля по 
плоским волнам. 

Тема 15. 
Параксиальное 

уравнение. 
Преобразование 

Френеля. 
Тема 16. 

Распространение 
волн в 

периодических 
средах со 
слабыми 

неоднородностям
и. 

Тема 17. 
Материальные 
уравнения при 

наличии 
временной и 

пространственной 
дисперсии. 

Дисперсионное 
уравнение. 
Тема 18. 

Продольные и 



 

поперечные 
волны в 

изотропной 
диспергирующей 

среде. 
Тема 19. Энергия 
электромагнитног

о поля в 
диспергирующей 

среде. 
Тема 25. 

Одномерный 
FDTD метод. PML 
для одномерного 

случая 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

ПК-2 Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности  
ПК-2.1 Проявляет владение основами проведения научно-исследовательских работ и 
имеет навыки анализа и критической оценки полученных результатов. 
Обучающийся знает: основные способы расчета задач дифракции и распространения волн в 
оптике 

Тест 1 

1. Параксиальное уравнение имеет вид: 
а) ( ) ( )2 2 , , 0k E x y z∇ + =  

б) ( )2 2 , , 0ik E x y z
z⊥

∂ ∇ + = ∂ 
 

в) ( )2 22 , , 0ik k E x y z
z⊥

∂ ∇ + + = ∂ 
 

г) ( ) ( )2 2 , , 0k E x y z∇ − =  
 

2. Функция импульсного отклика свободного пространства имеет вид: 

а) ( )
( )

( ) ( ){ }2 2
2

1', ', exp 1 ' '
2

pH x x y y z ik z x x y y d d
∞

−∞

 + + = +α +β +α + +β + α β p ∫ ∫  

б) ( )
( )

( ) ( ){ }2 2
2

1', ', exp 1 ' '
2

pH x x y y z ik z x x y y d d
∞

−∞

 + + = −α −β +α + +β + α β p ∫ ∫  

в) ( )
( )

( ) ( ){ }2 2
2

1', ', exp 1 ' '
2

pH x x y y z ik z x x y y d d
∞

−∞

 − − = −α −β +α − +β − α β p ∫ ∫  

г) ( )
( )

( ) ( ){ }2 2
2

1', ', exp 1 ' '
2

pH x x y y z ik z x x y y d d
∞

−∞

 − − = +α +β +α − +β − α β p ∫ ∫  

 



 

3. Преобразование Френеля имеет вид: 

а) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0, , ', ' exp ' ' ' '

2 2
ik ikE x y z E x y x x y y dx dy

z

∞

−∞

  = − − + −  p p ∫ ∫  

б) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0, , ', ' exp ' ' ' '

2 2
ik ikE x y z E x y x x y y dx dy

z

∞

−∞

  = − + + +  p p ∫ ∫  

в) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
2

2 2
0, , ', ' exp 1 ' ' ' '

2
kE x y z E x y ik z x x y y d d dx dy

∞

−∞

   = −α −β +α − +β − α β   p  ∫ ∫∫∫  

г) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
2

2 2
0, , ', ' exp 1 ' ' ' '

2
kE x y z E x y ik z x x y y d d dx dy

∞

−∞

   = −α −β +α + +β + α β   p  ∫ ∫∫∫  

 

4. Интеграл Эйлера-Пуассона 
2xI e dx

∞
−

−∞

= ∫  равен: 

а) π 
б) π2 
в) π1/2 
г) 2π 
 

5. Какое из следующих утверждений о параксиальном уравнении верно: 
а) характеризует волну, распространяющуюся вдоль одного направления, с амплитудой 
медленно изменяющейся по времени. 
б) характеризует волну, амплитуда которой медленно изменяется по времени 
в) характеризует волну, распространяющуюся преимущественно вдоль одного направления 
г) применимо к любой монохроматической волне 
 

6. Параксиальная функция отклика свободного пространства имеет вид: 

а) ( )
( )

( ) ( ){ }2 2
2

1, , exp 1 ' '
2

pH x y z ik z x x y y d d
∞

−∞

 = −α −β +α + +β + α β p ∫ ∫  

б) ( ) ( ) ( )2 2, , exp ' '
2 2
i ikE x y z x x y y  = − + + +  p p 

 

в) ( )
( )

( ) ( ){ }2 2
2

1, , exp 1 ' '
2

pH x y z ik z x x y y d d
∞

−∞

 = −α −β +α − +β − α β p ∫ ∫  

г) ( ) ( ) ( )2 2, , exp ' '
2 2
i ikE x y z x x y y  = − − + −  p p 

 

 
7. Разложение по плоским волнам имеет вид: 

а) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0, , ', ' exp ' ' ' '

2 2
ik ikE x y z E x y x x y y dx dy

z

∞

−∞

  = − − + −  p p ∫ ∫  

б) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
2

2 2
0, , ', ' exp 1 ' ' ' '

2
kE x y z E x y ik z x x y y d d dx dy

∞

−∞

   = −α −β +α + +β + α β   p  ∫ ∫∫∫  

в) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
2

2 2
0, , ', ' exp 1 ' ' ' '

2
kE x y z E x y ik z x x y y d d dx dy

∞

−∞

   = −α −β +α − +β − α β   p  ∫ ∫∫∫  

г) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0, , ', ' exp ' ' ' '

2 2
ik ikE x y z E x y x x y y dx dy

z

∞

−∞

  = − + + +  p p ∫ ∫  



 

 
8. В уравнении Гауссова пучка радиус кривизны R в зависимости от расстояния z (z>0) 

a. Всегда увеличивается  
b. Сначала уменьшается, потом увеличивается 
c. Сначала увеличивается, потом  уменьшается 
d. Всегда уменьшается 

 
9. В уравнении Гауссова пучка ширина перетяжки ω в зависимости от расстояния z (z>0) 

a. Всегда увеличивается  
b. Сначала уменьшается, потом увеличивается 
c. Сначала увеличивается, потом уменьшается 
d. Всегда уменьшается 

 
10. В уравнении Гауссова пучка комплексный параметр пучка q зависит от расстояния z 

следующим образом 
a. q = q0 + z 
b. q = q0 * z 
c. q = q0 + z2  
d. q = q0 * z2 

Тест 2 

1. Векторный потенциал определяется следующим выражением: 
а)  B rotA=



 в)  ΦB rotA= −∇ −


 б)  ΦB rotA= ∇ +


 г)  ΦB rotA= −∇ +


 
 

2. Какое из следующих утверждений о параксиальном уравнении верно: 
а) характеризует волну, распространяющуюся вдоль одного направления, с амплитудой 

медленно изменяющейся по времени. 
б) характеризует волну, амплитуда которой медленно изменяется по времени 
в) характеризует волну, распространяющуюся преимущественно вдоль одного 

направления 
г) применимо к любой монохроматической волне 

 
3. В уравнении Гауссова пучка радиус кривизны R в зависимости от расстояния z (z>0) 

e. Всегда увеличивается  
f. Сначала уменьшается, потом увеличивается 
g. Сначала увеличивается, потом  уменьшается 
h. Всегда уменьшается 

 
4. В уравнении Гауссова пучка ширина перетяжки ω в зависимости от расстояния z (z>0) 

e. Всегда увеличивается  
f. Сначала уменьшается, потом увеличивается 
g. Сначала увеличивается, потом уменьшается 
h. Всегда уменьшается 

 



 

5. Достаточным условием выполнения теоремы Грина 

{ } dS
n
UU

n
UUdvUUUU

SV ∫∫∫∫∫ 







∂
∂

−
∂
∂

−=∇−∇ '''' 22  является: 

a. Непрерывность U и U’, а также их производных первого и второго порядков внутри 
объема V и на поверхности S 

b. Непрерывность U и U’ 
c. U и U’ должны удовлетворять уравнению Гельмгольца 
d. Теорема Грина выполняется для любых U и U’ 

 
6. При выводе дифракционной форумулы Френеля-Кирхгофа (рисунок ниже), 

описывающей возмущение светового поля U в некоторой точке P при дифракции на 
отверстии в непрозрачном плоском экране, точка P окружалась поверхностью S, 
образованной отверстием A, непрозрачным экраном B и частью сферы C с центром в 
точке P и радиусом R. Какое утверждение относительно вклада C в возмущение U(P) 
справедливо: 
a. Если радиус R много больше расстояния от источника до точки P влияние C можно 

считать нулевым. 
b. Если считать, что световое поле не существовало всегда, а начало создаваться в 

момент времени t0, и если радиус R выбрать больше чем с(t-t0), то влияние C можно 
считать нулевым. 

c. С увеличением радиуса R растет и площадь сферы C, поэтому влияние C нельзя 
считать нулевым 

d. Так как поле монохроматично (т.е. существует всегда), то влияние от C нельзя 
считать нулевым. 

 
 

7. При выводе дифракционной формулы Френеля-Кирхгофа, описывающей дифракцию на 
отверстии в непрозрачном плоском экране, считается, что: 
a. световое поле U на поверхности, проведенной через отверстие (A), такое же, как и 

при отсутствии отверстия 
b. края отверстия влияют на световое поле U внутри отверстия 
c. световое поле U на поверхности экрана (B) вне отверстия НЕ равно нулю 

d. производная светового поля по нормали 






∂
∂

n
U  на поверхности экрана (B) вне 

отверстия НЕ равна нулю 
 



 

8. Картина дифракции Фраунгофера плоской волны U на прямоугольном отверстии с 
размерами a и b описывается формулой вида 
a. U(p,q) = C×sin (kpa)×sin (kpb) 

b.  ( ) ( ) ( )1 1,
J kpa J kqb

U p q C
kpa kqb

=  

c. U(p,q) = C×sinc(kpa)×sinc(kpb) 

d. ( ) ( ) ( )0 0,
J kpa J kqb

U p q C
kpa kqb

=  

где k – волновое число, Jn(x) – функция Бесселя порядка n. 
 

9. Картина дифракции Фраунгофера плоской волны на круглом отверстии радиуса R 
описывается формулой вида 

a. ( ) ( )02
,

J k R
U C

k R
ω

ω ψ =
ω

 c. U(ω,ψ) = C×sin (kωR) 

b. U(ω,ψ) = C×sinc(kωR) d. ( ) ( )12
,

J k R
U C

k R
ω

ω ψ =
ω

 

где k – волновое число, Jn(x) – функция Бесселя порядка n. 
 

10. Световая волна с длиной волны λ дифрагирует на отверстии в непрозрачном экране 
диаметром a. Картина дифракции наблюдается на расстоянии L от экрана. Число 

Френеля, вычисленное как 
2aF

L
=

λ
, оказалось значительно меньше единицы. 

Следовательно, мы имеем дело с 
a. дифракцией Фраунгофера 
b. дифракцией Френеля 
c. геометрической оптикой 
d. векторным приближением в оптике 

 
Тест 3 

1. Какая из нижепредставленных матриц Джонса будет описывать нейтральную среду: 

a. 
1 0
0 0
 
 
 

 c. 
0 1
1 0
 
 
 

 

b. 
1 0
0 1
 
 
 

 d. 
0 0
0 1
 
 
 

 

2. Оптически активная среда (поворачивает направление падающего на нее линейно-
поляризованного излучения на угол θ по часовой стрелке) описывается следующей 
матрицей Джонса: 

a. 
cos sin
sin cos

θ θ
θ θ

 
 − 

 c. 
1 0
0 iθe
 
 
 

 

b. 
sin cos
cos sin

θ θ
θ θ

 
 − 

 d. 
0

0

iθ

iθ

e
e

− 
 
 

 

3. Вектор Джонса радиально-поляризованного света имеет следующий вид 



 

a. 
sin

cos
α

α
− 
 
 

 c. 
1
1
 
 
 

 

b. 
cos
sin

α
α

 
 
 

 d. 
iα

iα

e
e

− 
 
 

 

где α – азимутальный угол в полярной системе координат, выбранной таким образом, что 
ось z совпадает с направлением распространения пучка. 

4. Вектор Джонса азимутально-поляризованного света имеет следующий вид 

a. 
sin

cos
α

α
− 
 
 

 c. 
1
1
 
 
 

 

b. 
cos
sin

α
α

 
 
 

 d. 
iα

iα

e
e

− 
 
 

 

где α – азимутальный угол в полярной системе координат, выбранной таким образом, что 
ось z совпадает с направлением распространения пучка. 

5. Закон Малюса (описывает интенсивность линейно поляризованного света прошедшего 
через поляризатор) имеет следующий вид: 

a. I=0 
b. I=I0sin2θ 
c. I=I0cos2θ sin2θ 
d. I=I0cos2θ  

где θ – угол между направлением поляризации падающего на поляризатор линейно-
поляризованного излучения и осью пропускания поляризатора, I0 – интенсивность света, 
падающего на поляризатор. 

6. Вектор Джонса света, поляризованного по кругу, имеет вид 

a. 
1
i

 
 ± 

 c. 
A
B

 
 
 

 

b. 
1
0
 
 
 

 d. 
1

ie±

 
 
 

 

7. Преимуществом использования векторов Джонса по сравнению с эллипсом поляризации 
является: 

a. Возможность операций с частично-поляризованным светом 
b. Знание фазы поляризованного света 
c. Преимуществ нет 
d. Знание направления поляризации света 

8. Какая из нижепредставленных матриц Джонса будет описывать x-поляризатор: 

a. 
1 0
0 1
 
 
 

 c. 
1 0
0 0
 
 
 

 

b. 
0 1
1 0
 
 
 

 d. 
0 0
0 1
 
 
 

 

9. Матрица элемента, вносящего фазовую задержку δ в y-компоненту проходящего через него 
излучения, описывается следующей матрицей Джонса: 



 

a. 
0

0

iδ

iδ

e
e

−

−

 
 
 

 c. 
1 0
0 iδe−

 
 
 

 

b. 
0

0 1

iδe− 
 
 

 d. 
0

0

iδ

iδ

e
e

−

−

 
 
 

 

10. Предположим, что свет от лазера последовательно проходит через три поляризатора, оси 
первого и последнего ориентированы перпендикулярно друг другу (ось первого – вдоль оси 
x, ось второго – вдоль оси y), второй поляризатор вращается. Интенсивность прошедшего 
света будет описываться выражением 

a. I=0 
b. I=I0sin2θ 
c. I=I0cos2θ sin2θ 
d. I=I0cos2θ  

где θ – угол между осью x и осью пропускания второго поляризатора, I0 – интенсивность 
света, падающего на поляризатор. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

ПК-2 Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности  
ПК-2.1 Проявляет владение основами проведения научно-исследовательских работ и 
имеет навыки анализа и критической оценки полученных результатов. 
Обучающийся знает: основные способы расчета задач дифракции и распространения волн в 
оптике 

 

1. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме. Уравнение 
непрерывности. Различные формы записи уравнений Максвелла.  

2. Уравнения Максвелла в 2D случае в декартовой системе координат. ТЕ- и ТМ- 
поляризации. Уравнения Максвелла в цилиндрической системе координат. Радиальная и 
азимутальная поляризации. 

3. Уравнение баланса электромагнитной энергии. Теорема Пойнтинга. 
4. Скалярный и векторный потенциалы. Калибровка Лоренца. 
5. Цилиндрическая волна.  



 

6. Сферическая волна. 
7. Дифракция плоской волны на бесконечном диэлектрическом цилиндре. 
8. Поляризация света. Эллипс поляризации. Вектор и матрица Джонса. 
9. Интегральная теорема Гельмгольца-Кирхгофа 
10. Дифракционная формула Френеля-Кирхгофа. 
11. Дифракция Френеля и Фраунгофера. 
12. Дифракция Фраунгофера на круглой и квадратной апертурах. 
13. Интегралы Рэлея-Зоммерфельда 
14. Уравнения Ричардса-Вольфа для радиально и азимутально поляризованного света 
15. Разложение светового поля по плоским волнам. 
16. Параксиальное уравнение. Преобразование Френеля. 
17. Гауссов пучок. Радиус кривизны и ширина гауссова пучка. 
18. Распространение волн в периодических средах со слабыми неоднородностями. 
19. Материальные уравнения при наличии временной и пространственной дисперсии. 

Дисперсионное уравнение. 
20. Дисперсионные соотношения Крамерса-Кронига. 
21. Продольные и поперечные волны в изотропной диспергирующей среде. 
22. Энергия электромагнитного поля в диспергирующей среде. 
23. Макроскопическая модель неполярных диэлектриков. Формула Лоренц-Лоренца. 
24. Макроскопическая модель полярных диэлектриков. 
25. Одномерный FDTD метод. PML для одномерного случая. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
собеседование 10 баллов. Критерием зачёта являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 
более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 

ПРИМЕР ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПК-2 Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности  
ПК-2.1 Проявляет владение основами проведения научно-исследовательских работ и 
имеет навыки анализа и критической оценки полученных результатов. 
Обучающийся умеет: решать задачи дифракции и распространения волн в оптике 
Обучающийся владеет: методами решения задач дифракции и распространения волн в оптике 

 

1. Расчет распределения интенсивности светового поля в фокусе 
широкоапертурной линзы с использованием формул Ричардса-Вольфа.  

Как известно, прохождение света через линзы с малой числовой апертурой описывается 
в рамках скалярного приближения в оптике. Однако скалярное приближение не применимо для 
описания распределения светового поля в фокусе широкоапертурной линзы, когда 



 

поляризационные эффекты в сфокусированном пучке слишком велики, чтобы ими можно было 
пренебречь. Теория, учитывающая поляризационные эффекты в фокальной плоскости, была 
предложена Ричардсом и Вольфом для линейно-поляризованного света в 1959 году. Уравнения 
Ричардса-Вольфа позволяют вычислить распределение отдельных составляющих вектора 
напряженности электрической компоненты светового поля в координатах выходного зрачка. 
Данные уравнения применяются для расчета распределения интенсивности света в фокусе 
широкоапертурных объективов, параболических зеркал и плоских дифракционных линз. 
Согласно векторной теории Дебая поле вблизи фокуса может быть рассчитано с 
использованием следующего уравнения [1]: 
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где l(θ) – начальное распределение электрической составляющей поля в координатах 
выходного зрачка, Jm(x) – функция Бесселя первого рода порядка m, A – константа. 

В рамках данного задания необходимо получить поперечные распределения 
интенсивности светового поля в фокусе апланатического объектива при фокусировке плоской 
линейно-поляризованной волны (l(ρ) = const) с длиной волны 0,532 мкм в воздухе (n = 1). 
Распределение интенсивности искать для значений азимутальных углов ψ = 0 и ψ = π/2. 
Вычисления произвести для значений числовой апертуры NA равной 0,65, 0,8 и 0,95. Затем 
ограничить минимальный угол выходного зрачка кольцевой апертурой αmin = 0,9×asin(NA). 
Оценить вклад от использования кольцевой апертуры в уменьшение размеров фокусного пятна. 

2. Расчет дифракции плоской волны на отверстии в непрозрачном экране с 
помощью интеграла Рэлея-Зоммерфельда первого рода.  

Дифракция монохроматического излучения U на отверстии A в непрозрачном экране B 
может быть описана с помощью интеграла Рэлея-Зоммерфельда первого рода: 

( ) ( ) ( ) 2, , , ,0 1
2

iks
i

A

ikz e iU x y z U x y dx dy
s ks

 ′ ′ ′ ′= − + p  ∫∫  

В данном задании необходимо рассмотреть с помощью интеграла Рэлея-Зоммерфельда 
первого рода дифракцию плоской монохроматической волны на прямоугольной апертуре с 
размерами 5λ×3λ. Получить распределение интенсивности вдоль осей x и y на расстояниях от 
экрана равных 0,5λ, λ, 5λ, и 10λ. Сравнить результаты полученные при дифракции на 



 

прямоугольной апертуре с аналитическим решением в дальней зоне (sinc). Сравнение 
произвести для двух расстояний от экрана z = 10λ и z = 50λ 

3. Расчет распространения электромагнитного импульса с помощью одномерного 
FDTD метода. 

Конечно-разностные уравнения описывающие распространение электромагнитной 
волны в свободном пространстве в одномерном случае имеют вид: 
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В рамках данной задачи необходимо реализовать 1D FDTD алгоритм. Ввод излучения 
осуществить с помощью задания «жесткого» источника 

4. Расчет картины дифракции плоской монохроматической электромагнитной 
волны на диэлектрическом цилиндре.  

Если считать, что на цилиндр падает плоская монохроматическая волна 
распространяющаяся вдоль оси x: xikAezE 1

00
−=





, где A – константа, k1 – волновое число, то 
внешнее поле дифракции (напряженности электрического и магнитного поля ( , )E H− −
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В рамках данного задания необходимо рассчитать распределение интенсивности 
внутреннего и внешнего поля дифракции плоской ТЕ-поляризованной волны (длина волны λ = 
633 нм) на бесконечном стеклянном цилиндре (n = 1,5) с радиусами R = 0,5λ, R = λ, R = 2λ. 

 
Критерии оценки для задач 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы. 



 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ПК-2 Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности  
ПК-2.1 Проявляет владение основами проведения научно-исследовательских работ и 
имеет навыки анализа и критической оценки полученных результатов. 
Обучающийся знает: основные способы расчета задач дифракции и распространения волн в 
оптике 
Обучающийся умеет: решать задачи дифракции и распространения волн в оптике 
Обучающийся владеет: методами решения задач дифракции и распространения волн в оптике 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
1. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме. Уравнение 

непрерывности. Различные формы записи уравнений Максвелла.  
2. Уравнения Максвелла в 2D случае в декартовой системе координат. ТЕ- и ТМ- 

поляризации. Уравнения Максвелла в цилиндрической системе координат. Радиальная и 
азимутальная поляризации. 

3. Уравнение баланса электромагнитной энергии. Теорема Пойнтинга. 
4. Скалярный и векторный потенциалы. Калибровка Лоренца. 
5. Цилиндрическая волна.  
6. Сферическая волна. 
7. Дифракция плоской волны на бесконечном диэлектрическом цилиндре. 
8. Поляризация света. Эллипс поляризации. Вектор и матрица Джонса. 
9. Интегральная теорема Гельмгольца-Кирхгофа 
10. Дифракционная формула Френеля-Кирхгофа. 
11. Дифракция Френеля и Фраунгофера. 
12. Дифракция Фраунгофера на круглой и квадратной апертурах. 
13. Интегралы Рэлея-Зоммерфельда 



 

14. Уравнения Ричардса-Вольфа для радиально и азимутально поляризованного света 
15. Разложение светового поля по плоским волнам. 
16. Параксиальное уравнение. Преобразование Френеля. 
17. Гауссов пучок. Радиус кривизны и ширина гауссова пучка. 
18. Распространение волн в периодических средах со слабыми неоднородностями. 
19. Материальные уравнения при наличии временной и пространственной дисперсии. 

Дисперсионное уравнение. 
20. Дисперсионные соотношения Крамерса-Кронига. 
21. Продольные и поперечные волны в изотропной диспергирующей среде. 
22. Энергия электромагнитного поля в диспергирующей среде. 
23. Макроскопическая модель неполярных диэлектриков. Формула Лоренц-Лоренца. 
24. Макроскопическая модель полярных диэлектриков. 
25. Одномерный FDTD метод. PML для одномерного случая. 

 
Критерии оценки для зачета 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива и решать задачи 
профессиональной деятельности 



 

ПК-2.1: Проявляет владение основами проведения научно-исследовательских работ и имеет навыки анализа и 
критической оценки полученных результатов 

знать: 

основные 
способы расчета 
задач дифракции 

и 
распространения 

волн в оптике 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
способов 
расчета задач 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

Фрагментарные 
знания основных 
способов 
расчета задач 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
основных 
способов 
расчета задач 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
способов 
расчета задач 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
способов 
расчета задач 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

уметь: 

решать задачи 
дифракции и 

распространения 
волн в оптике 

Отсутствие 
умений решать 
задачи 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

Частично 
освоенное умение 
решать задачи 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение решать 
задачи 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в умении 
решать задачи 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

Сформированное 
умение решать 
задачи 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

владеть: 

методами 
решения задач 
дифракции и 

распространения 
волн в оптике 

Отсутствие 
навыков решения 
задач дифракции 
и распространения 
волн в оптике 

Фрагментарные 
навыки решения 
задач дифракции 
и распространения 
волн в оптике 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
решение задач 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
решение задач 
дифракции и 
распространения 
волн в оптике 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
задач дифракции 
и распространения 
волн в оптике 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 
Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать безукоризненные знания 

основных положений теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно 
правильно решать типовые задачи. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать 
типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основ 
теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от 
преподавателя, правильное решение типовой задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение, 
даже с помощью от преподавателя, получить правильное решение типовой задачи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины  

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и

я 
к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

применять тео-

рию и методы 

математики для 

построения ка-

чественных и 

количествен-

ных моделей 

объектов и про-

цессов в есте-

ственнонауч-

ной сфере дея-

тельности 

Знать:  

- основные типы обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

первого и высшего порядков и 

их систем; 

- методы решения обыкновен-

ных дифференциальных уравне-

ний и их систем; 
- области применения методов реше-

ния дифференциальных уравнений. 

Уметь:  

- применять знания из теории 

дифференциальных уравнений 

к решению задач (определять 

тип дифференциального урав-

нения; выбирать целесообраз-

ный метод решения задач); 

- применять знания, получен-

ные в ходе освоения дифферен-

циальных уравнений при реше-

нии задач других естественно-

научных дисциплин. 

Владеть: 
- методами решения дифференци-

альных уравнений и их систем, 

- навыками решения приклад-

ных задач в области естество-

знания с помощью теории диф-

ференциальных уравнений. 

Темы лекцион-

ных занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Кон-

троль-

ные ра-

боты, 

тест, во-

просы 

для под-

готовки 

к экза-

мену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример контрольной работы № 1 

Решить дифференциальные уравнения 

1.   𝑥𝑦′ − 2𝑥2√𝑦 = 4𝑦, 

2.   2𝑥2𝑦𝑦′ + 𝑦2 = 2,    𝑦(1) = 1, 

3.   𝑦′ =
𝑦

3𝑥 − 𝑦2
, 



4.   (1 + 𝑦2 sin 2𝑥)𝑑𝑥 − 2𝑦 cos2 𝑥 𝑑𝑦 = 0, 

5.   𝑥𝑦′ − 𝑦 = (𝑥 + 𝑦) ln
𝑥 + 𝑦

𝑥
. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную состав-

ляет 15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы № 2 

Решить уравнения 

1.  𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥 + 2 cos 2𝑥  
2.   𝑦𝑉 − 3𝑦𝐼𝑉 + 4𝑦′′′ − 4𝑦′′ + 3𝑦′ − 𝑦 = 0 

3.   𝑦′′𝑦3 + 36 = 0 

4.   𝑦′′′ − 𝑥2𝑒4𝑥 = 0 

5.  tg 𝑥 ⋅ 𝑦′′ − 𝑦′ +
1

sin 𝑥
= 0 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут.  

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную состав-

ляет 15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы № 3 

Решить системы 

1.  {

�̇� = 4𝑥 − 𝑦 − 𝑧,
�̇� = 𝑥 + 2𝑦 − 𝑧,
�̇� = 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧.

 

2.  {
�̇� = 2𝑥 + 𝑦,         
�̇� = 3𝑥 + 4𝑦 + 𝑡.

 

3.  {
�̈� = 𝑦 − 7𝑥,   
�̈� = 2𝑥 + 5𝑦.

 



Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных заданий, содержащих 3 задачи. На написание контрольной работы отводится 60 минут.  

Каждое решенное задание оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную состав-

ляет 9 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 6–7 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 4–5 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 3 и менее баллов. 

 

Пример теста 

1. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является линей-

ным? 

       а)  (1 + 𝑥3)𝑦3𝑑𝑥 − (𝑦2 − 1)𝑥3𝑑𝑦 = 0, 
       б)  (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥 − 𝑥𝑑𝑦 = 0, 
       в)  𝑦′ + 2𝑦𝑥 − 𝑦2 = 0, 

       г)  𝑦𝑑𝑥 + (2√𝑥𝑦 − 𝑥)𝑑𝑦 = 0. 
 

2. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является уравне-

нием Бернулли? 

       а)  𝑦′ − 𝑦 = 2𝑥 − 3, 

       б)  𝑥𝑦′ − 𝑦 = 𝑦 tg
𝑦

𝑥
, 

       в)  𝑦𝑑𝑥 − 𝑥𝑑𝑦 = 𝑥2𝑑𝑥, 
       г)  𝑦′ + 2𝑦 = 𝑦2𝑒𝑥. 
 

3. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является уравне-

нием в полных дифференциалах? 

       а)  (𝑥 + 𝑥𝑦3)𝑑𝑥 − (𝑦2𝑥2 − 𝑦2)𝑑𝑦 = 0, 
       б)  (1 + 𝑦2)𝑑𝑥 − (𝑦 + 𝑦𝑥2)𝑑𝑦 = 0, 
       в)  (2𝑥 − 𝑦 + 1)𝑑𝑥 + (2𝑦 − 𝑥 − 1)𝑑𝑦 = 0, 
       г)  𝑦′ − 𝑥𝑦2 = 2𝑥𝑦. 
 

4. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является уравне-

нием с разделяющимися переменными? 

       а)  𝑦′ + 𝑦 = 𝑥𝑦3, 
       б)  (2𝑥 + 1)𝑦′ = 4𝑥 + 2𝑦, 
       в)  (𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2)𝑑𝑥 − 𝑥2𝑑𝑦 = 0, 
       г)  𝑦′ + 𝑥𝑦 = 𝑥𝑦3. 
 

5. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка не является одно-

родным? 

       а)  𝑥𝑦′ = 2𝑦 cos ln
𝑦

𝑥
, 

       б)  (2𝑥 − 𝑦)𝑑𝑥 + (2𝑦 − 𝑥)𝑑𝑦 = 0, 

       в)  𝑦′ =
𝑦

𝑥
− 1, 

       г)  𝑦2 = 𝑥𝑦𝑦′ − 𝑥2. 
 



6. Для дифференциального уравнения 𝑦′′′ + 5𝑦′′ + 6 = 0 характеристическое уравнение имеет 

вид 

_____________________________________________________ 
 

7. Фундаментальную систему уравнения 𝑦′′ + 9𝑦 = 0 образуют функции: 

       а)  𝑒3𝑥,   𝑒−3𝑥, 
       б)  𝑒3𝑥 cos 𝑥 ,   𝑒−3𝑥 sin 𝑥, 
       в)  cos 3𝑥 ,   sin(−3𝑥), 
       г)  cos 3𝑥 ,   sin 3𝑥. 
 

8. Какой вид функции может быть общим решением однородного линейного дифференциаль-

ного уравнения третьего порядка, и при каких условиях? 

       а)  𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3, 
       б)  𝐶1𝑦1 + 𝐶2𝑦2 + 𝐶3𝑦3, 
       в)  𝐶1(𝑥)𝑦1 + 𝐶2(𝑥)𝑦2 + 𝐶3(𝑥)𝑦3, 
       г)  𝐶1𝑦1 + 𝐶2𝑦2 + 𝐶3𝑦3 + 𝐶4𝑦4. 
 

9. Метод подбора частного решения можно применить, если правая часть линейного неодно-

родного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами имеет вид: 

       а)  
𝑒𝑥

sin 𝑥
, 

       б)  2𝑒sin 𝑥, 
       в)  2 sin 𝑒𝑥, 

       г)  
sin 𝑥

𝑒𝑥
. 

 

10. Метод подбора частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения 

с постоянными коэффициентами нельзя применить, если его правая часть имеет вид: 

       а)  𝐴𝑒𝛼𝑥, 
       б)  (𝐴𝑥 + 𝐵) cos 𝛽𝑥 ,, 

       в)  𝑒𝛼𝑥√cos 𝛽𝑥, 

       г)  𝐴 cos 𝛽𝑥 + 𝐵 sin 𝛾𝑥. 
 

Критерии оценивания 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов те-

стовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающийся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью применять теорию и методы математики для построения каче-

ственных и количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятель-

ности 
Обучающийся знает основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

и высшего порядков и их систем; методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

их систем; области применения методов решения дифференциальных уравнений 
 

1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений (дифференциальные уравнения 

(ДУ), порядок ДУ, решение ДУ, общее решение ДУ, семейство интегральных кривых ДУ). 



2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши и ее геометрический смысл. Теорема 

Коши. Общее и частное решения ДУ первого порядка. Общий интеграл ДУ первого порядка. 

3. Уравнения с разделенными переменными (определение, пример, теорема). Уравнения с раз-

деляющимися переменными (определение, решение, пример). 

4. Однородные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним (понятие однородной функ-

ции, пример, понятие однородного уравнения, метод решения, пример). Однородно-обобщен-

ные уравнения и приводящиеся к ним (определение, метод решения, пример). 

5. Линейные уравнения первого порядка (определение, методы решения (метод интегрирую-

щего множителя, метод Бернулли), примеры). Уравнение Бернулли (определение, методы ре-

шения (метод Бернулли, метод замены), примеры). 

6. Уравнение в полных дифференциалах (определение, решение, пример). Теорема о решении 

однородного дифференциального уравнения в полных дифференциалах, пример. Понятие ин-

тегрирующего множителя. 

7. Уравнение Риккати: общий вид и частные случаи, использование частных решений для по-

строения общего решения. 

8. ДУ первого порядка, неразрешимые относительно y: общий вид и частные случаи (вид, реше-

ние, пример). 

9. ДУ высших порядков (определение, пример, теорема существования и решения задачи Коши). 

10. ДУ, допускающие понижение порядка (вид, метод решения, примеры). 

11. Линейные ДУ n-го порядка. Определение. Доказательство теоремы Коши. Линейный диффе-

ренциальный оператор и его свойства. Свойства линейного однородного ДУ (ЛОДУ). 

12. Линейно зависимые и линейно независимые функции. Определитель Вронского и его свойства. 

13. Фундаментальная система решений ЛОДУ. Определение. Теорема о существовании фунда-

ментальной системы решений ЛОДУ. 

14. Общее решение дифференциального уравнения n-го порядка. Определение. Теорема о струк-

туре общего решения ЛОДУ. Теорема о структуре общего решения линейного неоднородного 

ДУ (ЛНДУ). 

15. ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Теорема о характеристическом уравнении. Нахож-

дение фундаментальной системы решений ЛОДУ с постоянными коэффициентами в зависи-

мости от корней характеристического уравнения (вывод формул, примеры). 

16. ЛНДУ с постоянными коэффициентами. Общее решение ЛНДУ. Нахождение частного реше-

ния ЛНДУ в зависимости от правой части (вывод формул, примеры). Метод Лагранжа (вывод 

формулы, пример). 

17. Системы дифференциальных уравнений. Нормальная система ДУ. Метод исключения при ре-

шении нормальной системы ДУ. Пример. 

18. Система ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение системы. 

Решение системы ЛОДУ в зависимости от корней характеристического уравнения. Примеры. 

19. Устойчивость. Определения и примеры. 

20. Устойчивость линейных однородных систем с постоянными коэффициентами. 

21. Метод функций Ляпунова. Теорема Ляпунова об устойчивости. 

22. Метод функций Ляпунова. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости. 

23. Метод функций Ляпунова. Теорема Ляпунова о неустойчивости. 

24. Теорема об устойчивости по первому приближению. Теорема о неустойчивости по первому 

приближению. 

25. Устойчивость полиномов. Критерий Рауса-Гурвица. 

26. Особые точки на плоскости. Фазовые портреты на плоскости. 

 
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью применять теорию и методы математики для построения каче-

ственных и количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятель-

ности 



Обучающийся умеет применять знания из теории дифференциальных уравнений к решению 

задач (определять тип дифференциального уравнения; выбирать целесообразный метод решения за-

дач); применять знания, полученные в ходе освоения дифференциальных уравнений при решении 

задач других естественнонаучных дисциплин. 

Обучающийся владеет методами решения дифференциальных уравнений и их систем, навы-

ками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории дифференциальных 

уравнений. 
 

1. Найти общее решение или общий интеграл дифференциального уравнения первого порядка 

и, если требуется, найти его частное решение (уравнение с разделяющимися переменными; 

линейное уравнение I порядка; уравнение Бернулли; однородное уравнение I порядка, урав-

нение в полных дифференциалах; уравнения, неразрешимые относительно y). 

2. Найти общее решение или общий интеграл дифференциального уравнения высшего порядка 

и, если требуется, найти его частное решение (уравнение, допускающее понижение порядка, 

ЛОДУ с постоянными коэффициентами, ЛНДУ с постоянными коэффициентами) 

3. Решить систему уравнений и, если требуется, найти ее частное решение (нормальная система 

ДУ; система ЛОДУ с постоянными коэффициентами). 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»  

 

Институт информатики, математики и электроники  

Кафедра прикладных математики и физики 
 

03.03.01 «Прикладные математика и физика» 

(код и наименование направления подготовки) 

Математическое моделирование и информационные  

технологии в естественных науках 

(профиль (программа)) 

Дифференциальные уравнения 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка (вид, метод решения, 

примеры). 

2. Уравнение в полных дифференциалах (определение, решение, пример). Теорема о ре-

шении однородного дифференциального уравнения в полных дифференциалах (с доказа-

тельством), пример. Понятие интегрирующего множителя. 

3. Найти общее решение уравнения 𝑦′ − 2𝑥𝑦 = 3𝑥3𝑦2. Найти интегральную кривую, про-

ходящую через точку (0, 1). 

4. Решить систему уравнений {
�̇� = 𝑦 − 7𝑥,          
�̇� + 2𝑥 + 5𝑦 = 0.

 

 

Составитель  ________________________  к.ф-м.н., доцент Барова Е.А.  

Заведующий кафедрой  ________________________  д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью применять теорию и методы математики для построения качествен-

ных и количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятель-

ности 

знать:  

основные 

типы обыкно-

венных диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний первого и 

высшего по-

рядков и их 

систем; ме-

тоды решения 

обыкновен-

ных диффе-

ренциальных 

уравнений и 

их систем; об-

ласти примене-

ния методов 

решения диф-

ференциальных 

уравнений; 

 

отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных типов 

обыкновен-

ных диффе-

ренциальных 

уравнений 

первого и 

высшего по-

рядков, си-

стем линей-

ных уравне-

ний, поста-

новки соот-

ветствую-

щих задач 

Коши, основ-

ные свойства 

решений 

этих задач и 

методы их 

исследова-

ния и нахож-

дения; 

фрагментар-

ные знания 

основных ти-

пов обыкно-

венных диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний первого 

и высшего 

порядков, си-

стем линей-

ных уравне-

ний, поста-

новки соот-

ветствую-

щих задач 

Коши, основ-

ные свойства 

решений 

этих задач и 

методы их 

исследова-

ния и нахож-

дения; 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об основ-

ные типах 

обыкновен-

ных диффе-

ренциальных 

уравнений 

первого и 

высшего по-

рядков, си-

стем линей-

ных уравне-

ний, поста-

новки соот-

ветствую-

щих задач 

Коши, основ-

ные свойства 

решений 

этих задач и 

методы их 

исследова-

ния и нахож-

дения; 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об основ-

ных типах 

обыкновен-

ных диффе-

ренциальных 

уравнений 

первого и 

высшего по-

рядков, си-

стем линей-

ных уравне-

ний, поста-

новки соот-

ветствую-

щих задач 

Коши, основ-

ные свойства 

решений 

этих задач и 

методы их 

исследова-

ния и нахож-

дения; 

сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных ти-

пов обыкно-

венных диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний первого 

и высшего 

порядков, си-

стем линей-

ных уравне-

ний, поста-

новки соот-

ветствую-

щих задач 

Коши, основ-

ные свойства 

решений 

этих задач и 

методы их 

исследова-

ния и нахож-

дения; 

уметь: приме-

нять знания из 

теории диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний к реше-

нию задач 

(определять 

тип диффе-

ренциального 

уравнения; 

выбирать це-

лесообразный 

отсутствие 

умений при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

дач (опреде-

лять тип 

дифференци-

ального 

уравнения; 

частично 

освоенное 

умение при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

дач (опреде-

лять тип 

дифференци-

ального 

в целом 

успешное, но 

не система-

тически осу-

ществляемое 

умение при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять знания 

из теории 

дифференци-

альных урав-

нений к ре-

шению задач 

(определять 

тип диффе-

ренциаль-



метод реше-

ния задач); 

применять 

знания, полу-

ченные в ходе 

освоения диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний при реше-

нии задач 

других есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин; 

выбирать це-

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных дис-

циплин; 

уравнения; 

выбирать це-

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных дис-

циплин; 

дач (опреде-

лять тип 

дифференци-

ального 

уравнения; 

выбирать це-

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных дис-

циплин; 

дач (опреде-

лять тип 

дифференци-

ального 

уравнения; 

выбирать це-

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных дис-

циплин; 

ного уравне-

ния; выби-

рать целесо-

образный ме-

тод решения 

задач); при-

менять зна-

ния, полу-

ченные в 

ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных дис-

циплин; 

владеть: ме-

тодами реше-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений и 

их систем, 

навыками ре-

шения при-

кладных за-

дач в области 

естествозна-

ния с помо-

щью теории 

дифференци-

альных урав-

нений; 

отсутствие 

навыков ре-

шения диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний и их си-

стем, навы-

ков решения 

прикладных 

задач в обла-

сти естество-

знания с по-

мощью тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений; 

фрагментар-

ные навыки 

решения 

дифференци-

альных урав-

нений и их 

систем, 

навыки ре-

шения при-

кладных за-

дач в области 

естествозна-

ния с помо-

щью теории 

дифференци-

альных урав-

нений; 

в целом 

успешное, но 

не система-

тическое вла-

дение навы-

ками реше-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений и 

их систем, 

навыками ре-

шения при-

кладных за-

дач в области 

естествозна-

ния с помо-

щью теории 

дифференци-

альных урав-

нений; 

в целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навы-

ками реше-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений и 

их систем, 

навыками ре-

шения при-

кладных за-

дач в области 

естествозна-

ния с помо-

щью теории 

дифференци-

альных урав-

нений; 

успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

дифференци-

альных урав-

нений и их 

систем, 

навыков ре-

шения при-

кладных за-

дач в области 

естествозна-

ния с помо-

щью теории 

дифференци-

альных урав-

нений. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену допускаются 

обучающиеся, успешно выполнившие 3 контрольные работы и тест и набравшие не менее 27 

баллов. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать безукоризненные знания ос-

новных положений теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно 

решать типовые задачи.  



Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать типо-

вые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от преподавателя, 

правильное решение типовой задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение, даже с 

помощью от преподавателя, получить правильное решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики.  
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иностранном 

языках для решения 
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взаимодействия 

ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного   

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 
использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности;  

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 
диалогической  речи 

по специальности, 

навыками 

диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Самарский университет» 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Видовременные формы в 

активном залоге, 

использование, трудности 

перевода.  

 

«С. П. Королев- 
основоположник 

космонавтики». 

Видовременные формы в 

пассивном залоге. 

Особенности перевода 

пассивного залога. 

 

Тема России. Подготовка 

презентации. 

 

«Компьютерные 
приложения» 

 

«Для чего нам нужен 

компьютер» 

 

«Образование в 

Великобритании и США» 

 

«Неличные формы глаголов: 

инфинитив, функции, 

сложные инфинитивные 
обороты» 

 

«Условные предложения. 

Сослагательное наконение» 

 

«Видовременные формы 

глаголов в пассивном залоге. 

Образование и особенности 

употребления пассивного 

залога» 

 

«Компьютерные 
компоненты» 

 

«Единицы хранения памяти» 

 

«Виды памяти» 

 

«Пользователи компьютера» 

 

«Составные части 

Практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

  

Лексико- 

граммати

чески й 

тест,  

перевод 

текста со 

словарем 

на 

русский 
язык по 

специаль

ности, 

подготов

ленная 

беседа по 

пройденн

ым 

темам. 



компьютера» 

 

«Периферийные устройства» 

 
«Модальные глаголы» 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест 

Подставьте слова из предложенного списка. 

 

a)aerospace      b) ambitious      c) controversy      d) coordinating     e)  liaison     f) mission      

g) probe      h) stepping-stone      i) to foster      j) venture 

 

А: 

Dennis: What do you do for a living, Frank? 

Frank: I am an _______(1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years. 

Dennis: Wow, that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 

Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini ______ (2). I don't know if 

you're familiar with it or not - it's one of NASA's most expensive and ______ (3) projects. We are 

sending a _____ (4) to explore Saturn and its moons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the 

International Space  Station? 

Frank: Actually, that's what I'm working on now. I'm currently a technical ______ (5) between 

NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at 

times. The International Space Station is probably the largest international ______ (6) ever 

attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. 

It's not easy _______ (7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times in the 

last month, and I have to go to Kazakhstan next week. 

Dennis: I understand there's some ________ (8) surrounding the space station. Don't some people 

worry that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far 

too expensive. But I look at it as more than a space station; I believe it's helping ______ (9) 

international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together to 

create a _______ (10) to the future.  

B: 

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 

a) now    b) in 3 minutes      c) 3 minutes ago 

12. The planes are refueled before departure …. 

a. last month    b. usually    c. next week 

13. The message was transmitted … 

a. now     b. in 5 minutes   c. 2 minutes ago 

14. Our crew flies abroad ….. 

a. every month    b. last year    c. next week 



 

15. Refueling system will be put in operation …. 

a. 30 minutes ago    b. soon     c. sometimes   

16.We are being hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes b. 5 minutes ago c. now 

17. The fire has not been extinguished …. 

a. 30 minutes ago b. in 30 minutes c. yet 

18. In such a complex situation as this mistakes ……..happen occasionally. 

a) are bound to   b) bound to    c) to bound 

19. If the decision ……. before he arrived, he would have been furious. 

a) was taken  b) was being taken    c) had been taken 

20.  Are you going to read the report? No, I ..… . I already know what it says.   

a) mustn’t   b) shouldn’t     c) needn’t 

Правильные ответы: 

А. Ответы: 1-a, 2-f, 3-b, 4-g, 5-e, 6-j, 7-d, 8-c, 9-I, 10-h 

 

В. Ответы: 11-b, 12-b, 13-c, 14-b, 15-b, 16-c, 17-c, 18-a, 19-c, 20-c 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 
 

86-100 

Хорошо (4) 

 

71-85 

Удовлетворительно (3) 
 

60-70 

Неудовлетворительно (2) 

 

Менее 60 

 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

 

Machine Learning trend in 2017. 

 

Machine Learning (ML) has revolutionized the world of computers by allowing them to learn as they 

progress forward with large datasets, thus mitigating many previous programming pitfalls and 
impasses. Machine Learning builds algorithms, which when exposed to high volumes of data, can self-

teach and evolve. When this unique technology powers Artificial Intelligence (AI) applications, the 

combination can be powerful. We can soon expect to see smart robots around us doing all our jobs – 

much quicker, much more accurately, and even improving themselves at every step. Will this world 
need intelligent humans anymore or shall we soon be outclassed by self-thinking robots? What are the 

most visible 2017 Machine Learning trends? 

 

In the research areas, Machine Learning is steadily moving away from abstractions and engaging more 
in business problem solving with support from AI and Deep Learning. In What Is the Future of 



Machine Learning, Forbes predicts the theoretical research in ML will gradually pave the way for 

business problem solving. With Big Data making its way back to mainstream business activities, now 

smart (ML) algorithms can simply use massive loads of both static and dynamic data to continuously 

learn and improve for enhanced performance. 

 

Democratization of AI and ML through Cloud technologies, open standards, and algorithm economy 

will continue. The growing trend of deploying prebuilt ML algorithms to enable Self-Service Business 

Intelligence and Analytics is a positive step towards democratization of ML. In “Google Says Machine 
Learning is the Future”, the author champions the democratization of ML through idea sharing. A case 

in point is Google’s Tensor Flow, which has championed the need for open standards in Machine 

Learning. This article claims that almost anyone with a laptop and an Internet connection can dare to 

be a Machine Learning expert today provided they have the right mind set. 

 

The provisioning of Cloud-based IT services was already a good step to make advanced Data Science 

a mainstream activity, and now with Cloud and packaged algorithms, mid-sized ad smaller businesses 

will have access to Self-Service BI and Analytics, which was till now only a dream. Also, the 

mainstream business users will gradually take an active role in data-centric business systems. Machine 
Learning Trends – Future AI claims that more enterprises in 2017 will capitalize on the Machine 

Learning Cloud and do their part to lobby for democratized data technologies. 

 

The business world is steadily heading toward the prophetic 2018, when according to McKinsey the 
first void in data technology expertise will be felt in US and then gradually in the rest of the world. 

The demand-supply gap in Data Science and Machine Learning skills will continue to rise till 

academic programs and industry workshops begin to produce a ready workforce. In response to this 

sharp rise in demand-supply gap, more enterprises and academic institutions will collaborate to train 
future Data Scientists and ML experts. This kind of training will compete with the traditional Data 

Science classroom, and will focus more on practical skills rather than on theoretical knowledge. 

 

Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных знаков. 

Время выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) 
 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 
допускается искажение смысла, опущение существенной 

информации и привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические ошибки, не 
ведущие к искажению текста. 

Хорошо (4) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. 

Допускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, 

не приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) 

 

Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые 

ошибки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) 

 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 

«удовлетворительно». 
 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 
если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 



 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Five Reasons the Future of Big Data Requires Human-Machine Cooperation 
 

Collecting, analyzing, and interpreting data is becoming essential for more businesses and more individuals 
than ever before. Now that we have the automated tools to process this data, we can make better decisions – and 
more cost-efficiently as well. As more companies employ these tactics, competition rises, and it becomes even 
more imperative to take advantage of this efficiency. However, the real future of data management doesn’t 
solely lie with machines –instead, it lies with human-machine interfaces and cooperation. 
 

We already have machines that can beat human beings in games of pure logic – even ridiculously complex ones 
like Go – so, assuming machine learning algorithms get even better over the next several years, why would 

humans even be necessary in the collection and interpretation of big data? And if humans are somehow better at 

making these decisions, why bother creating the machines? 
 

Machines – or at least those we can foresee – are highly skilled at answering questions, and terrible at 

generating the questions that need to be asked. Big data highlights this problem perfectly; imagine you have 
quadrillions of data points, collected from millions of people. In all likelihood, if you knew the right questions 
to ask, and had a machine to pick through the data, you could easily find the answer you seek. But machines 
don’t see patterns or meaning in data; they can only fetch it, or combine it in ways instructed by humans. 

Accordingly, humans remain a necessary part of the equation. 
 

You should also realize that not all decisions are easily quantifiable. In some scenarios, you’ll be presented 

with two options, one of which is inherently more cost-efficient, with no real downsides. But in others, the 
decision is not so clear. Take project portfolio management as an example; you can’t use a single criterion, or 
even an unchanging aggregation of criteria, to prioritize one project over another. That’s why it’s helpful for 

machines to quantify and project what they can, but it’s still necessary for humans to make the final call. 
 

Humans alone aren’t great at decision-making. When faced with objective values and data, we can’t help but 
distort that information based on our own persistent cognitive biases. For example, if we plumb the data with 

an assumption already in mind – even if it’s only subtle, and in the background – we’ll end up finding and 
prioritizing any data that reinforces those assumptions. Machines can’t do this, because they won’t extend 

beyond the logical parameters set for them. 
 

AI has yet to exceed the general abilities of the human brain, but in specific applications, it can’t be beat. 
Anything requiring mathematical calculations can be done faster by a machine than with a human attempting a 

manual approach. However, machines have limits as well; humans see complex sets of data and automatically 
filter out what’s unnecessary, instinctively honing in on high-level patterns. In machines, those patterns have to 
be taught or discovered from the ground up, or else, they’ll brute-force the calculations one at a time until they 

arrive at a conclusion; this is why Go was much harder for computer programs to master than chess. With both 

humans and machines having processing limitations, they need each other to keep advancing. 
 

Great thinkers have long speculated about the power of a machine-human interface, and some (like Elon 
Musk) are working hard to make it a reality. We don’t need to have machines embedded in our brains, but 
working together with human-machine interfaces gives us far more flexibility in future developments than 
abandoning tech or prioritizing tech usage exclusively. 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в котором 

правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики.  

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/03/15/17-predictions-about-the-future-of-big-data-everyone-should-read/#28d23761a32d
https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/
https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/
https://meisterplan.com/blog/prioritize-projects-new-project-score/
https://io9.gizmodo.com/5974468/the-most-common-cognitive-biases-that-prevent-you-from-being-rational
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html


Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне 

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком много 

заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы статьи, не 

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок 

более 3.   

Темы для подготовки монологического высказывания: 

1.Samara university 

2. S.P. Korolyov – founder of cosmonautics 

3. From the history if flight 

4. Storage devices 

5. Types of memory  

6. Internet security  

7. Input/output devices  

8. Programming basics 

Критерии оценки монологического высказывания 

 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача 

решена полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель общения 
успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Хорошо Коммуникативная задача 
решена, немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 
общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача 
решена, но лексико-

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не 
полностью: цель общения 

достигнута не полностью, 

тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 

Неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность. 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 

4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

5. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Сослагательное наклонение.   

8. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

9. Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной 

работе оригинальную иноязычную литературу по специальности. 

Обучающийся умеет: сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; c помощью разнообразных форм и методов 

повышать свой языковой уровень. 

 
Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

 

Data Storage Technologies of the Future 

 

If someone from the future – two decades or two centuries from now – traveled back in time to today, they’d 

probably chuckle at our use of hard drives and USB sticks, the way we now wonder how we ever survived with 
floppy disks and Zip drives. Want a peek at the kinds of storage devices we’ll be using in the future? From 

helium hard drives to DNA digital storage, here’s what the future of data storage technology might look like.  

 

Inventors and researchers continue to push the envelope when it comes to capacity, performance, and the 

physical size of our storage media. Today, Backblaze, a cloud resource, stores 150 petabytes of customer data in 

its data centers, but in the future, they’ll likely be able to store an almost incomprehensible amount of data – 

zettabytes if not domegemegrottebytes. (A petabyte is equivalent to one million gigabytes, a zettabyte equals 
one million petabytes, and a domegemegrottebyte equals 1,000 zettabytes.) With the human race creating and 



saving an exponential amount of data, this is a great thing and the future of data storage is pretty exciting. Here 

are a few of the emerging storage technologies that may be signs of what’s on the horizon. 

 

Helium-filled hard drives have lately been pushing the capacity boundaries of hard drives, which are typically 
filled with air. Last September, Western Digital announced the world’s first 10TB hard drive, just a few weeks 

after Seagate announced its 8TB air-filled hard drive (the largest hard drive at the time). By using helium 

instead of air, helium-filled drives use less power to spin the disks (which spin more easily thanks to less 
resistance compared to air), they run cooler, and they can pack in more disks. This summer, Backblaze created a 

360TB Storage Pod with 45 HGST 8TB drives and found these to be tops for data load tests. At $0.068 per GB 

for the 8TB HGST helium drive, the technology is still expensive. Still, these high performance drives will 

likely only get cheaper and even more expansive–perhaps affordable enough even for consumer use. SMR is a 
new hard drive recording technology. As with helium-filled drives, SMR technology allows for higher capacity 

on hard drives than traditional storage methods. SMR achieves higher areal densities by squeezing tracks closer 

together. Tracks overlap one another, like shingles on a roof, allowing more data to be written to the same 
space. As new data is written, the drive tracks are trimmed, or shingled. Because the reader element on the drive 

head is smaller than the writer, all data can still be read off the trimmed track without compromise to data 

integrity or reliability. In addition, traditional reader and writer elements can be used for SMR. This does not 
require significant new production capital to be used in a product, and will enable SMR-enabled HDDs to help 

keep costs low. 

 

Perhaps the strangest new storage technology of the future is DNA. Yes, the molecule that stores biological 
information could be used to store other kinds of data. Harvard researchers in 2012 were able to encode DNA 

with digital information, including a 53,400-word book in HTML, eleven JPEG images, and one JavaScript 

program. DNA offers incredible storage density, 2.2 petabytes per gram, which means that a DNA hard drive 
about the size of a teaspoon could fit all of the world’s data on it – every song ever composed, book ever 

written, video ever shared. Besides the space savings, DNA is ideal for long-term storage: While you’re lucky if 

your hard drive lasts four years and optical disks are susceptible to heat and humidity, lead Harvard researcher 
George Church says“You can drop DNA wherever you want, in the desert or your backyard, and it will be there 

400,000 years later.” 

 

DNA takes a long time to read and write to and, as you might imagine, the technology is still too expensive to 
be usable now. According to New Scientist, in one recent study the cost to encode 83 kilobytes was £1000 

(about $1,500 US dollars). Still, scientists are encoding information into artificial DNA and adding it to 

bacteria. It’s like a sci-fi novel that’s currently being written and lived. DNA could be the ultimate eternal drive 

one day. 

 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций; 

 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

 

Data Storage Technologies of the Future 

 

If someone from the future – two decades or two centuries from now – traveled back in time to today, they’d 

probably chuckle at our use of hard drives and USB sticks, the way we now wonder how we ever survived with 

floppy disks and Zip drives. Want a peek at the kinds of storage devices we’ll be using in the future? From 

helium hard drives to DNA digital storage, here’s what the future of data storage technology might look like.  

 

http://www.extremetech.com/computing/189813-western-digital-unveils-worlds-first-10tb-hard-drive-helium-filled-shingled-recording
https://www.backblaze.com/blog/hgst-8tb-drives-helium-makes-them-fly
https://www.backblaze.com/blog/hgst-8tb-drives-helium-makes-them-fly
http://arep.med.harvard.edu/pdf/Church_Science_12.pdf
http://arep.med.harvard.edu/pdf/Church_Science_12.pdf
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last
https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last
http://hms.harvard.edu/news/writing-book-dna-8-16-12
https://www.newscientist.com/article/mg22530084-300-glassed-in-dna-makes-the-ultimate-time-capsule


Inventors and researchers continue to push the envelope when it comes to capacity, performance, and the 

physical size of our storage media. Today, Backblaze, a cloud resource, stores 150 petabytes of customer data in 

its data centers, but in the future, they’ll likely be able to store an almost incomprehensible amount of data – 

zettabytes if not domegemegrottebytes. (A petabyte is equivalent to one million gigabytes, a zettabyte equals 
one million petabytes, and a domegemegrottebyte equals 1,000 zettabytes.) With the human race creating and 

saving an exponential amount of data, this is a great thing and the future of data storage is pretty exciting. Here 

are a few of the emerging storage technologies that may be signs of what’s on the horizon. 

 

Helium-filled hard drives have lately been pushing the capacity boundaries of hard drives, which are typically 

filled with air. Last September, Western Digital announced the world’s first 10TB hard drive, just a few weeks 

after Seagate announced its 8TB air-filled hard drive (the largest hard drive at the time). By using helium 
instead of air, helium-filled drives use less power to spin the disks (which spin more easily thanks to less 

resistance compared to air), they run cooler, and they can pack in more disks. This summer, Backblaze created a 

360TB Storage Pod with 45 HGST 8TB drives and found these to be tops for data load tests. At $0.068 per GB 
for the 8TB HGST helium drive, the technology is still expensive. Still, these high performance drives will 

likely only get cheaper and even more expansive–perhaps affordable enough even for consumer use. SMR is a 

new hard drive recording technology. As with helium-filled drives, SMR technology allows for higher capacity 
on hard drives than traditional storage methods. SMR achieves higher areal densities by squeezing tracks closer 

together. Tracks overlap one another, like shingles on a roof, allowing more data to be written to the same 

space. As new data is written, the drive tracks are trimmed, or shingled. Because the reader element on the drive 

head is smaller than the writer, all data can still be read off the trimmed track without compromise to data 
integrity or reliability. In addition, traditional reader and writer elements can be used for SMR. This does not 

require significant new production capital to be used in a product, and will enable SMR-enabled HDDs to help 

keep costs low. 

 

Perhaps the strangest new storage technology of the future is DNA. Yes, the molecule that stores biological 

information could be used to store other kinds of data. Harvard researchers in 2012 were able to encode DNA 
with digital information, including a 53,400-word book in HTML, eleven JPEG images, and one JavaScript 

program. DNA offers incredible storage density, 2.2 petabytes per gram, which means that a DNA hard drive 

about the size of a teaspoon could fit all of the world’s data on it – every song ever composed, book ever 

written, video ever shared. Besides the space savings, DNA is ideal for long-term storage: While you’re lucky if 
your hard drive lasts four years and optical disks are susceptible to heat and humidity, lead Harvard researcher 

George Church says“You can drop DNA wherever you want, in the desert or your backyard, and it will be there 

400,000 years later.” 

 

DNA takes a long time to read and write to and, as you might imagine, the technology is still too expensive to 

be usable now. According to New Scientist, in one recent study the cost to encode 83 kilobytes was £1000 

(about $1,500 US dollars). Still, scientists are encoding information into artificial DNA and adding it to 
bacteria. It’s like a sci-fi novel that’s currently being written and lived. DNA could be the ultimate eternal drive 

one day. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Five Reasons the Future of Big Data Requires Human-Machine Cooperation 
 

Collecting, analyzing, and interpreting data is becoming essential for more businesses and more individuals 
than ever before. Now that we have the automated tools to process this data, we can make better decisions – and 
more cost-efficiently as well. As more companies employ these tactics, competition rises, and it becomes even 
more imperative to take advantage of this efficiency. However, the real future of data management doesn’t 
solely lie with machines –instead, it lies with human-machine interfaces and cooperation. 
 

We already have machines that can beat human beings in games of pure logic – even ridiculously complex ones 

like Go – so, assuming machine learning algorithms get even better over the next several years, why would 
humans even be necessary in the collection and interpretation of big data? And if humans are somehow better at 

making these decisions, why bother creating the machines? 
 

http://www.extremetech.com/computing/189813-western-digital-unveils-worlds-first-10tb-hard-drive-helium-filled-shingled-recording
https://www.backblaze.com/blog/hgst-8tb-drives-helium-makes-them-fly
https://www.backblaze.com/blog/hgst-8tb-drives-helium-makes-them-fly
http://arep.med.harvard.edu/pdf/Church_Science_12.pdf
http://arep.med.harvard.edu/pdf/Church_Science_12.pdf
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last
https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last
http://hms.harvard.edu/news/writing-book-dna-8-16-12
https://www.newscientist.com/article/mg22530084-300-glassed-in-dna-makes-the-ultimate-time-capsule
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/03/15/17-predictions-about-the-future-of-big-data-everyone-should-read/#28d23761a32d
https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/
https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/


Machines – or at least those we can foresee – are highly skilled at answering questions, and terrible at 
generating the questions that need to be asked. Big data highlights this problem perfectly; imagine you have 
quadrillions of data points, collected from millions of people. In all likelihood, if you knew the right questions 

to ask, and had a machine to pick through the data, you could easily find the answer you seek. But machines 
don’t see patterns or meaning in data; they can only fetch it, or combine it in ways instructed by humans. 

Accordingly, humans remain a necessary part of the equation. 
 

You should also realize that not all decisions are easily quantifiable. In some scenarios, you’ll be presented 
with two options, one of which is inherently more cost-efficient, with no real downsides. But in others, the 
decision is not so clear. Take project portfolio management as an example; you can’t use a single criterion, or 

even an unchanging aggregation of criteria, to prioritize one project over another. That’s why it’s helpful for 

machines to quantify and project what they can, but it’s still necessary for humans to make the final call. 
 

Humans alone aren’t great at decision-making. When faced with objective values and data, we can’t help but 

distort that information based on our own persistent cognitive biases. For example, if we plumb the data with 
an assumption already in mind – even if it’s only subtle, and in the background – we’ll end up finding and 
prioritizing any data that reinforces those assumptions. Machines can’t do this, because they won’t extend 

beyond the logical parameters set for them. 
 

AI has yet to exceed the general abilities of the human brain, but in specific applications, it can’t be beat. 
Anything requiring mathematical calculations can be done faster by a machine than with a human attempting a 
manual approach. However, machines have limits as well; humans see complex sets of data and automatically 
filter out what’s unnecessary, instinctively honing in on high-level patterns. In machines, those patterns have to 

be taught or discovered from the ground up, or else, they’ll brute-force the calculations one at a time until they 
arrive at a conclusion; this is why Go was much harder for computer programs to master than chess. With both 

humans and machines having processing limitations, they need each other to keep advancing. 
 

Great thinkers have long speculated about the power of a machine-human interface, and some (like Elon 
Musk) are working hard to make it a reality. We don’t need to have machines embedded in our brains, but 
working together with human-machine interfaces gives us far more flexibility in future developments than 
abandoning tech or prioritizing tech usage exclusively. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

 

1. Tell me about yourself. 

 2. What is your greatest strength?  

3. What is your greatest weakness?  

4. How will your greatest strength help you perform?  

5. How do you handle failure?  

6. How do you handle success? 

 7. Do you consider yourself successful? Why?  

8. How do you handle stress and pressure?  

9. How would you describe yourself?  

10. Describe your work style.  

11. Is there anything else we should know about you?  

12. What motivates you?  

13. What do you find are the most difficult decisions to make?  

https://meisterplan.com/blog/prioritize-projects-new-project-score/
https://io9.gizmodo.com/5974468/the-most-common-cognitive-biases-that-prevent-you-from-being-rational
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html


14. What has been the greatest disappointment in your life?  

15. What is your dream job?  

16. Would you rather be liked or respected?  

17. If you could relive the last 10 years of your life, what would you do differently? 

 18. What do people most often criticize about you?  

19. What is the biggest criticism you received?  

20. What makes you angry?  

21. When was the last time you were angry? What happened?  

22. How do you evaluate success?  

23. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it. 

 24. What major challenges and problems did you face? How did you handle them?  

25. What have you learned from your mistakes?  

26. Why did you choose your major?  

27. Where do you see yourself 5 years from now?  

28. Where do you see yourself in 10 years?  

29. What are your goals for the next five years / ten years? How do you plan to achieve your goals? 

30. What are the prospects of your specialization? 

Пример текста для составления аннотации 

Life at the International Space Station  

Let's imagine the life at the International Space Station (ISS). Life-support systems on the ISS can supply clean 

air, pure water, good food, and toilet facilities. Life aboard the station may not be easy, but it is significantly 

healthier and more pleasant than in the past, allowing astronauts to focus on the scientific research and station 

maintenance that occupy them for about 9 hours a day. The kitchen on the station, for the first time in space 

history, has refrigerators and freezers. It may not sound like much, but it is a giant step forward. For the first 30 

years in space, all food was kept at room temperature. Only now, in the 21st century, can refrigerator can allow 

to supply milk to help with bone loss in space flight.  Later in the day, thanks to another kitchen appliance, 

cosmonauts will eat a frozen dinner just like the ones sold in supermarkets. The combination 

convection/microwave oven automatically thaws your food, than heats it with microwaves. The refrigerator, 

freezer, and oven mean that astronauts eat a healthier diet. Now, with these food delivered by the space shuttle a 

few times a year, you no longer have to take special tablets. The next step in life support will be a completely 

closed air-and-food cycle, with plants grown in space. Biological approaches to supplying food, water, and air 

could not only save power aboard the station, but could also reduce the number of resupply trips required. But 

even with today's frozen dinners, astronauts spend 4 hours a day on meals and hygiene. Exercise takes 2 hours a 

day. That leaves them just an hour of free time for the simple pleasures of life in space: The view of Earth 

through the window. A letter e-mailed from their family. And the friendship of the crew members with whom 

they share this tiny world. 

Пример текста для выполнения перевода 

Five Reasons the Future of Big Data Requires Human-Machine Cooperation 
 

Collecting, analyzing, and interpreting data is becoming essential for more businesses and more individuals 
than ever before. Now that we have the automated tools to process this data, we can make better decisions – and 
more cost-efficiently as well. As more companies employ these tactics, competition rises, and it becomes even 

more imperative to take advantage of this efficiency. However, the real future of data management doesn’t 
solely lie with machines –instead, it lies with human-machine interfaces and cooperation. 
 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/03/15/17-predictions-about-the-future-of-big-data-everyone-should-read/#28d23761a32d


We already have machines that can beat human beings in games of pure logic – even ridiculously complex ones 
like Go – so, assuming machine learning algorithms get even better over the next several years, why would 

humans even be necessary in the collection and interpretation of big data? And if humans are somehow better at 

making these decisions, why bother creating the machines? 
 

Machines – or at least those we can foresee – are highly skilled at answering questions, and terrible at 

generating the questions that need to be asked. Big data highlights this problem perfectly; imagine you have 
quadrillions of data points, collected from millions of people. In all likelihood, if you knew the right questions 
to ask, and had a machine to pick through the data, you could easily find the answer you seek. But machines 

don’t see patterns or meaning in data; they can only fetch it, or combine it in ways instructed by humans. 

Accordingly, humans remain a necessary part of the equation. 
 

You should also realize that not all decisions are easily quantifiable. In some scenarios, you’ll be presented 

with two options, one of which is inherently more cost-efficient, with no real downsides. But in others, the 
decision is not so clear. Take project portfolio management as an example; you can’t use a single criterion, or 
even an unchanging aggregation of criteria, to prioritize one project over another. That’s why it’s helpful for 

machines to quantify and project what they can, but it’s still necessary for humans to make the final call. 
 

Humans alone aren’t great at decision-making. When faced with objective values and data, we can’t help but 
distort that information based on our own persistent cognitive biases. For example, if we plumb the data with 

an assumption already in mind – even if it’s only subtle, and in the background – we’ll end up finding and 
prioritizing any data that reinforces those assumptions. Machines can’t do this, because they won’t extend 

beyond the logical parameters set for them. 
 

AI has yet to exceed the general abilities of the human brain, but in specific applications, it can’t be beat. 

Anything requiring mathematical calculations can be done faster by a machine than with a human attempting a 
manual approach. However, machines have limits as well; humans see complex sets of data and automatically 
filter out what’s unnecessary, instinctively honing in on high-level patterns. In machines, those patterns have to 
be taught or discovered from the ground up, or else, they’ll brute-force the calculations one at a time until they 

arrive at a conclusion; this is why Go was much harder for computer programs to master than chess. With both 

humans and machines having processing limitations, they need each other to keep advancing. 
 

Great thinkers have long speculated about the power of a machine-human interface, and some (like Elon 
Musk) are working hard to make it a reality. We don’t need to have machines embedded in our brains, but 
working together with human-machine interfaces gives us far more flexibility in future developments than 
abandoning tech or prioritizing tech usage exclusively. 

Темы для подготовки монологического высказывания:  

1. Samara University 

2. S.P. Korolyov – founder of cosmonautics 

3. Storage devices 

4. Types of memory 

5. Internet security 

6. Input/output devices 

7. Programming basics    

Критерии оценивания перевода 

Оценка Критерии 

Отлично (5)  Перевод выполнен в полном объеме, 

стилистически грамотно, с точным подбором 
адекватных лексических и грамматических 

соответствий  

Хорошо (4)  Перевод выполнен в полном объеме, но с 
небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими 

https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/
https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/
https://meisterplan.com/blog/prioritize-projects-new-project-score/
https://io9.gizmodo.com/5974468/the-most-common-cognitive-biases-that-prevent-you-from-being-rational
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html


нарушениями  

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, 
присутствуют существенные стилистические 

/ грамматические / лексические нарушения  

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен не в полном объеме с 
большим количеством стилистических / 

грамматических / лексических нарушений, 

ведущих к  искажению понимания 

содержания иноязычного текста  

             

     Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5)  Продемонстрировано умение адекватно 

воспринимать и анализировать информацию, 
логично и грамотно представлять основное 

содержание в установленной форме в соответствии с 

ее канонами  

Хорошо (4)  Продемонстрировано умение адекватно 

воспринимать и анализировать информацию; 

присутствуют незначительные лексико-

грамматические ошибки, нарушения формы 
изложения (структурные нарушения); неправильно 

применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы)  

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать основное 

содержание (отдельные фрагменты непонятны или 

неверно проинтерпретированы); при передаче 
информации в форме аннотации присутствуют 

искажения смысла текста, значительные лексико-

грамматические ошибки, структурные нарушения, 

нарушения когезии и когерентности  

Неудовлетворительно (2) Продемонстрирована неспособность адекватно 

воспринимать информацию, содержащуюся в 

иноязычном тексте; присутствует большое 
количество лексико-грамматических ошибок; 

очевидна неготовность к передаче содержания в 

заданной форме   
 

 

Критерии оценки монологического высказывания 

 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача 

решена полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема 
раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача 

решена, немногочисленные 

языковые погрешности не 
препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача 
решена, но лексико-

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не 
полностью: цель общения 

достигнута не полностью, 

тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 



неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 
Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное автономное 03.03.01 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»               Прикладная математика и физика  

  Факультет информатики 

кафедра иностранных языков и РКИ   Математическое моделирование и информационные   
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1.Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 
образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов 

1 2 3 4 5 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Знать: 
грамматическ

ую систему 

иностранного 

языка, 
позволяющем 

осуществлять 

речевую 
деятельность 

Отсутствие 
знаний 

грамматичес

кой системы 

иностранног
о языка на 

уровне, 

позволяюще
м 

осуществлят

ь речевую 

деятельность 

Фрагментарн
ые знания 

грамматичес

кой системы 

иностранног
о языка на 

уровне, 

позволяюще
м 

осуществлят

ь речевую 

деятельность 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

грамматической 

системы 
иностранного 

языка на 

уровне, 
позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформированн
ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания 

грамматическо

й системы 
иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформирован
ные 

систематическ

ие знания 

грамматическ
ой системы 

иностранного 

языка на 
уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 
деятельность 

Уметь:  Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован

Рябова Е.С.. 

Меркулова Л.П. 



Читать, 
понимать и 

использовать 

в своей 
научной 

работе 

оригинальну

ю 
иноязычную 

литературу 

по 
специальност

и  

умений 
читать, 

понимать и 

использовать 
в своей 

научной 

работе 

оригинальну
ю 

иноязычную 

литературу 
по 

специальност

и 

освоенные 
умения 

читать, 

понимать и 
использовать 

в своей 

научной 

работе 
оригинальну

ю 

иноязычную 
литературу 

по 

специальност
и 

успешное, но не 
систематически 

осуществимое 

умение читать, 
понимать и 

использовать в 

своей научной 

работе 
оригинальную 

иноязычную 

литературу по 
специальности 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение читать, 

понимать и 

использовать в 

своей научной 
работе 

оригинальную 

иноязычную 
литературу по 

специальности 

ное умение 
читать, 

понимать и 

использовать 
в своей 

научной 

работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальност
и 

Владеть: 

навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 

монологичес- 
кой и 

диалогическо

й речи по 

специальнос- 
ти, навыками 

диалогическо

й речи. 

Отсутствие 

навыков 

понимания 
на слух 

оригинально

й 
монологичес

кой и 

диалогическо

й речи по 
специальност

и, навыками 

диалогическо
й речи. 

Фрагментарн

ые навыки 

понимания 
на слух 

оригинально

й 
монологичес

кой и 

диалогическо

й речи по 
специальност

и, навыками 

диалогическо
й речи. 

В целом 

успешные, но 

не 
систематически

е навыки 

понимания на 
слух 

оригинальной 

монологическо

й и 
диалогической 

речи по 

специальности, 
навыками 

диалогической 

речи. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыки 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо
й и 

диалогической 

речи по 
специальности

, навыками 

диалогической 
речи. 

Успешное и 

систематическ

ое 
применение 

навыков 

понимания на 
слух 

оригинальной 

монологическ

ой и 
диалогическо

й речи по 

специальност
и, навыками 

диалогическо

й речи. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, устных опросов и т.д. Промежуточный контроль в первом, втором и третьем 

семестрах проводится в виде зачета. К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и 

мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 

положительные оценки. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией. Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста 

по специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам 

зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по 

одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, целью которого 

является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен также проводится 

в два этапа: письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и 

устный (монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во 

всем курсе тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам зачета. 



Критерии оценки экзамена 

 

 

Оценка                                              Критерии 
 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 

лексических, терминологических и грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и 
с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует гибкость 

речи. 

Хорошо 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 
объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-грамматическими 
неточностями. 
2.При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 
специальности. 

3.Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения при подборе 
нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные 
ошибки. 

Удовлетворительно 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями. 

2.При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается информация, 
извлеченная из текста по специальности. 
3 .Демонстрируется понимание иноязычной речи, но испытываются 
затруднения при подборе нужных слов; допускаются грамматические 
и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворитель

но 

1. 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в 
полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 
грамматическими неточностями, ведущими к искажению понимания 
содержания иноязычного текста. 

2.При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в 

анализе иноязычного текста по специальности; последовательности 
изложения и искажение информации. 

   3.Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры 
иностранных языков и РКИ 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

 
 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
Способ 

формирования 

компетенции 

Оцен

очно

е 

сред

ство 

 

Шифр 
компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного   

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 
своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности;  

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 

диалогической  речи 
по специальности, 

навыками 

диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Самарский университет» 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Видовременные формы в 

активном залоге, 

использование, трудности 

перевода.  

 

«С. П. Королев- 
основоположник 

космонавтики». 

Видовременные формы в 

пассивном залоге. 

Особенности перевода 

пассивного залога. 

 

Тема России. Подготовка 

презентации. 

 

«Компьютерные 

приложения» 
 

«Для чего нам нужен 

компьютер» 

 

«Образование в 

Великобритании и США» 

 

«Неличные формы глаголов: 

инфинитив, функции, 

сложные инфинитивные 

обороты» 
 

«Условные предложения. 

Сослагательное наконение» 

 

«Видовременные формы 

глаголов в пассивном залоге. 

Образование и особенности 

употребления пассивного 

залога» 

 

«Компьютерные 
компоненты» 

 

«Единицы хранения памяти» 

 

«Виды памяти» 

 

«Пользователи компьютера» 

 

«Составные части 

компьютера» 

Практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

  

Лексико- 

граммати

чески й 

тест,  

перевод 

текста со 

словарем 

на 

русский 
язык по 

специаль

ности, 

подготов

ленная 

беседа по 

пройденн

ым 

темам. 

 

 



 

«Периферийные устройства» 

 

«Модальные глаголы» 
 

«Сложное подлежащее. 

Сложное дополнение» 

 

«Операционная система» 

 

«Мультимедийные средства» 

 

«Вебсайты» 

 

«Причастие» 
 

«Косвенная речь» 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante. Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1)  le 

correspondant d’une grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa région, 

pouvait revêtir (2)    importance  nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et  on  luienvoyait  un  

photographe. (3)    ce job, il (4)      des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui 

vivaient (5)  une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem 

journaliste- photographe  – ,  appliquée à  l’échelle  du  monde.On  lui fit (6)  confiance. Il voyagea, 

traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines,  milliardaires délirants, guerres des gangs: (7)  y 

passait. (8) _____ une seule condition: de l’inédit, de l’extraordinaire, de l’adrénaline, garantis sur (9)    

papier glacé. Ses revenus (10)_____. Ses prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières 

pour revenir à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui (11) destiné. 

Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)  d’elle,  pour  nourrir  leur  quotidien d’un 

matériau incandescent*. (13)    sa beauté, il ne  pouvait (14)     devenir un héros.Question d’équilibre. 

À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple 

comportait (15)  villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il persuada Sophie de le (16)                à la fin du 

parcours, à Catane, au pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu.  

Sophie disparut (17)   14 novembre  1992. Jamais il (18)    cette date. Quand il découvrit son corps, il 

perdit (19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. 

On lui expliqua, avec (20)   de précaution, (21)   était arrivé. Marc ne pouvait plus parler. Il fallut 

attendre deux semaines pour qu’il se (22)  .Un mois (23)  , ses idées se remirent (24)  place. Il comprit 

qu’il (25)  tout perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie.  

 

1 A. avait été В. fut C. était D. a été  

2 A. une В. l’ C. de l’ D. d’une  

3 A. a cause de В. grâce à С. dans D. avec  

4 A. trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait  

5 A. sur В. dans С. à D. en  

6А. – В. une С. la D. de la  



7 A. cela В. tout C. on D. ceci  

8 A. pour В. d’après С. avec D. après  

9 A. le В. unС. de D. –  

10 A. augmentèrent В. venaient d’augmenter С. avaient augmenté D. allaient augmenter  

11 A. fut В. soit С. était D. avait été  

12 A. se reprocher В. approcher С. s’approcher D. se rapprocher  

13 A. À côté de В. Près de С. Face à D. confronté à  

14 A. que В. pas С. plus D. jamais  

15 A. plusieurs В. certain nombre de С. certaines D. un nombre de  

16 A. joindre B. rejoindre С. rattraper D. retrouver  

17 A. au B. en C- D. le  

18 A. n’oubliera B. n’oublie C. n’oublierait D. n’oubliait  

19 A. la B. – Сsa D. de la  

20 A. beaucoup B. peu С assez D. un peu  

21 A. ce qu’ B. ce qui С comment il D. quand il  

22 A. s’était levé B. se levait C. se lève D. se leva  

23 A. plus tard B. ensuite C. suivant D. passé  

24 A. sur B. à sa C. à la D. en  

25 A. était B. s’était С ait D. avait  

Ответы:  

 1c 2a 4d 5a 6a 7b9d 10a 11c 12d 14a 15a 16b 17d 19b 20a 21b 22c 24d 25d  

 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

 

L'ordinateur est-il vraiment un outil indispensable pour notre vie au quotidien ? Peut-on 

envisager qu'il disparaisse un jour ? 

Aujourd'hui, les gens utilisent leur ordinateur en moyenne 7 heures par jour. On peut constater que 

c'est indispensable de l'utiliser pour notre vie au quotidien. La mondialisation qui évoluait ces 

dernières décennies nous encourage d'interconnecter les uns avec les autres par cet outil. C'est vrai que 

la technologie se transforme des temps en temps. Par conséquent, on peut très bien imaginer qu'il 

disparaisse un jour. L'invention d'un outil de technologie change le mode de vie de gens et les 

fonctionnes qu'on pourrait faire avec. Presque dans tous les systèmes, on est obligé de l'utiliser pour 

s'avancer notre tâche beaucoup plus vite qu'avant. Par exemple, pour créer le document, traiter les 

données, communiquer avec les gens, etc. Ceci ne sera plus possible de les effectuer par d'autre moyen 

a part de l'ordinateur si on veut atteindre le résultat aussi bon et précis. Pourtant, comme la technologie 

s'évolue, on peut envisager qu'il disparaisse et serait remplacé par d'autre moyen plus élevé. Pourquoi 

pas? Il y a toujours d'invention tous les jours, surtout les gadgets. Tel que la développement de robot 

qui se progresse désormais, même s'il n'a pas encore commun dans notre vie quotidienne, ça sera 

faisable d'exécuter la même tache voire plus que l'ordinateur. Tout la possibilité dépend de plusieurs 



aspects, surtout le comportement de gens et le besoin de consommateur. On cherche toujours l'outil 

qui peut faire le maximum travail d'humain. Donc, tant qu'il y a toujours de nouveauté qui nous permet 

de faire le moins possible, il pourrait être remplacé. 

 

Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных 

знаков. 

Время выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. 

Не допускается искажение смысла, опущение существенной 

информации и привнесение неверной информации. 

Возможны незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста. 

Хорошо (4) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. 

Допускаются 2-3 терминологические и грамматические 

ошибки, не приводящие к существенному искажению 

смысла текста. 

Удовлетворительно (3) 

 

Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые 

ошибки, и 3-4 терминологические и грамматические 

ошибки. 

Неудовлетворительно (2) 

 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для 

оценки «удовлетворительно». 

 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один 

балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

L’Internet dans notre vie quotidienne 

L’Internet se présente dans la vie quotidienne déjà plus de vingt ans. C'est une des parties principales 

de la vie contemporaine de chacun. L’Internet est nécessaire pour vivre,travailler, se reposer dans les 

conditions que le monde demande. Il nous permet de communiquer avec un grand tas de parents qui 

vivent, par exemple, en Australie. En bref, qui vivent partout. 

L'Internet est utile pour y faire connaissance avec beaucoup de jeunes gens qui habitent presque dans 

toutes parties de notre terre.  

Il y a des avantages et des défauts si on parle de l'Internet et tout ce qui est lié avec le Net. Maintenant 

je vais vous proposer de diviser ce sujet en deux grandes parties: la première partie va être consacrée 

aux avantages de l'utilisation du Net universel et la seconde à ses défauts. 

Alors, les avantages: 

1. c'est la communication avec les parents, les amis. Donc, avec une personne que vous aimez et 

avec laquelle vous voudriez contacter. Ça ne dépend pas de temps; 

2. puis on peut trouver beaucoup de renseignements qui sont très nécessaires pour vous, qui 

peuvent vous aider étudier qqch., apprendre une nouvelle langue, une nouvelle profession, faire tous 

ce que vous voudrez; 



3. ça vous permet aussi de faire beaucoup d'autre choses dans votre propre vie, par exemple, 

voyager, jouer; 

4. on peut aussi gagner la vie. Ça se développe très vite à cause des technologies et ça devient de 

plus en plus populaire; 

5. et le principal c'est ce que les jeunes gens peuvent faire connaissance avec tant de gens qui 

peuvent se trouver partout. En Algérie, en Russie, au Mexique, etc. Ça devient simple comme bonjour. 

Même si vous ne pouvez pas quitter votre maison, par exemple à cause de la maladie ou à cause des 

affaires. C'est possible pour vous rencontrer vos amis, une nouvelle copine, un nouveau camarade. Ça 

dépend de vous. C'est impossible de vivre sans portable aujourd’hui. 

Les défauts de l'Internet: 

1. les gens vivent dans la vie virtuelle et se rencontrent plus rare avec leurs amis et même leur 

famille dans la vie réelle; 

2. on préfère passer le week-end chez soi pour chercher qqch sur Internet qu'aller chez un de ses 

amis. Et c'est bizarre; 

3. on peut dire que le problème très actuel est ce que les enfants passent beaucoup de temps avec 

l'ordinateur où ils jouent aux jeux. Ils peuvent recevoir de l'information qui est destinée aux adultes. 

C'est presque impossible de contrôler ça. 

Il faut faire des conclusions que l'Internet simplifie notre vie. Et il y a beaucoup de possibilités pour 

faire tous que nous voulons grâce à l'Internet. 

 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики.  

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне 

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 

слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3.   

Темы для подготовки монологического высказывания: 

1.Université de Samara 

2. S.P. Korolyov - fondateur de la cosmonautique 

3. De l'histoire si vol 

4. Périphériques de stockage 

5. Types de mémoire 

6. Sécurité Internet 

https://sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=obuchenie&language=FR&category=topik&url=Lorganisation-politique-et-administrative-de-la-France-et-de-la-Russie


7. Périphériques d'entrée / sortie 

8. Bases de la programmation 

Критерии оценки монологического высказывания 

 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача 

решена полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель общения 
успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Хорошо Коммуникативная задача 

решена, немногочисленные 
языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 
раскрыта не в полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача 

решена, но лексико-
грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 
достигнута не полностью, 

тема раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность. 

10. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

11. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

12. Виды вопросов. 

13. Видо-временные формы глаголов в действительном и 

страдательном залогах. 

14. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

15. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

16. Сослагательное наклонение.   

17. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

18. Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности. 



Обучающийся умеет: сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; c помощью разнообразных форм и методов 

повышать свой языковой уровень. 

 

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 
 

Qu'est-ce qu'un ordinateur? 

Un ordinateur est un dispositif électronique qui manipule des informations ou des données. Il a la 

capacité de stocker, récupérer et traiter des données. Vous savez peut - être que vous pouvez utiliser 

un ordinateur pour saisir des documents, envoyer descourriels, jouer à des jeux, et naviguer sur le 

Web. Vous pouvez également l' utiliser pour modifier ou créer des feuilles de calcul, présentations, et 

même des vidéos. 

Regardez la vidéo ci-dessous pour en apprendre davantage sur différents types d'ordinateurs: 

Matériels et Logiciels 

Avant de parler de différents types d'ordinateurs, nous allons parler de deux choses tous les ordinateurs 

ont en commun: le matériel et le logiciel. 

 Le matériel est une partie de votre ordinateur qui a une structure physique, tels que le clavier 

ou la souris. Il comprend également toutes les parties internes de l'ordinateur, que vous pouvez voir 

dans l'image ci-dessous. 

 Le logiciel est un ensemble d'instructions qui precise au matériel quoi faire et comment le 

faire. Des exemples de logiciels comprennent des navigateurs Web, des jeux et de traitement de texte. 

Ci-dessous, vous pouvez voir une image de Microsoft PowerPoint, qui est utilisé pour créer des 

présentations. 

Tout ce que vous faites sur votre ordinateur reposera sur le matériel et le logiciel. Par exemple, en ce 

moment vous pouvez être visualisé cette leçon dans un navigateur Web(logiciel) et à l' aide de 

votre souris (matériel) vous cliquez de page en page. Comme vous en apprendre davantage sur 

différents types d'ordinateurs, vous pouvez vous poser la question sur les différences dans leur 

matériel. Comme vous progressez dans ce tutoriel, vous verrez que les différents types d'ordinateurs 

utilisent souvent différents types de logiciels. 

Quels sont les différents types d'ordinateurs? 

Quand la plupart des gens entendent le mot ordinateur, ils pensent d'un ordinateur personnel comme 

un ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Cependant, les ordinateurs se presentent dans de 

nombreuses formes et tailles, et ils remplissent de nombreuses fonctions différentes dans notre vie 

quotidienne. Lorsque vous retirez de l'argent à un guichet automatique, vous scannez les épiceries au 

magasin, ou que vous utilisez une calculatrice, vous utilisez un type d'ordinateur. 

Ordinateurs de bureau 

Beaucoup de gens utilisent les ordinateurs de bureau au travail, à la maison et l' école. Les ordinateurs 

de bureau sont conçus pour être placés sur un bureau, et ils sont généralement constitués de quelques 

parties différentes, y compris le boîtier de l'ordinateur, moniteur, clavier et souris. 

Les ordinateurs portables 

Le deuxième type d'ordinateur que vous connaissez peut - être est un ordinateur 

portable, communément appelé un ordinateur portable. Les ordinateurs portables sont des ordinateurs 



alimentés par batterie qui sont plus portables que les ordinateurs de bureau, ce qui vous permet de les 

utiliser presque partout. 

Ordinateurs Tablet 

Les Ordinateurs Tablet -ou tablette -ce sont des ordinateurs de poche qui sont encore plus portable que 

les ordinateurs portables eux même. Au lieu d'un clavier et d'une souris,les tablettes utilisent un écran 

tactile pour taper et navigation. L'IPAD est un exemple d'une tablette. 

Les serveurs 

Un serveur est un ordinateur qui fournit des informations à d' autres ordinateurs sur un réseau. Par 

exemple, chaque fois que vous utilisez l'Internet, vous êtes à la recherche de quelque chose qui est 

stocké sur un serveur. Beaucoup d' entreprises utilisent également des serveurs de fichiers locaux pour 

stocker et partager des fichiers en interne. 

Autres types d'ordinateurs 

Beaucoup de l'électronique d'aujourd'hui sont essentiellement des ordinateurs spécialisés, mais nous ne 

pensons pas toujours de cette façon. Voici quelques exemples courants. 

 Smartphones: De nombreux téléphones cellulaires peuvent faire beaucoup de choses les 

ordinateurs peuvent faire, y compris la navigation sur Internet et jouer à des jeux. Ils sont souvent 

appelés smartphones. 

 Technologie à porter: la technologie à porter n'est q'un terme général pour un groupe de 

périphériques -Incluant Trackers et smartwatches -Que sont conçus pour être portés pendant la 

journée. 

 Les consoles de jeux: Une console de jeu est un type spécialisé de l' ordinateur qui est utilisé 

pour jouer à des jeux vidéo sur votre téléviseur. 

 Téléviseurs: De nombreux téléviseurs incluent maintenant desapplications qui vous permettent 

d' accéder à différents types de contenu en ligne. Par exemple, vous pouvez diffuser de la vidéo à 

partir d'Internet directement sur votre téléviseur. 

PC et Mac 

Les ordinateurs personnels viennent dans deux modèles principaux: PC et Mac. Les deux sont 

entièrement fonctionnels, mais à leur égards un vu et un sentiment différent s'impose et beaucoup de 

gens préfèrent l'un ou l'autre. 

PC 

Ce type d'ordinateur a commencé avec le PC IBM d' origine qui a été introduit en 1981. D' autres 

entreprises ont commencé à créer des ordinateurs similaires, qui ont été appelés PC compatible 

IBM (souvent abrégé en PC). Aujourd'hui, cela est le type le plus commun de l' ordinateur personnel, 

et il comprend généralement le système d' exploitation Microsoft Windows. 

Mac 

L'ordinateur Macintosh a été introduit en 1984, et il a été le premier ordinateur personnel largement 

vendu avec une interface utilisateur graphique, ou GUI. Tous les Mac sont fabriqués par une 

entreprise (Apple), et ils utilisent presque toujours le système d'exploitation Mac OS X. 

 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 



-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций; 

 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

 

Mise en route de votre premier ordinateur 

Un ordinateur est plus qu' un autre appareil domestique chez vous. La grande gamme d'information et 

des possibilités peut être écrasante. Mais vous pouvez accomplir beaucoup avec un ordinateur, en plus 

son usage peut être une bonne expérience. laissons-nous debuter par votre premier ordinateur. 

Allumant un ordinateur pour la première fois peut être différent d'un ordinateur à l'autre. Votre 

expérience pourrait être différente de cette leçon. C'est OK de demander de l'aide. 

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous devez vous assurer que le clavier, la souris et l'écran 

sont branchés dans le boitier de l'ordinateur avant de continuer.  

Allumer un ordinateur.La toute première étape c'est d'allumer l'ordinateur. Pour le faire , recherchez et 

appuyez sur le bouton d'alimentation. Il est dans un endroit différent sur chaque ordinateur, mais il 

aura le symbole du bouton d'alimentation universel (illustré ci-dessous). 

Une fois activé, votre ordinateur prend du temps avant qu'il ne soit prêt à être utilisé. Vous pouvez voir 

quelques affichages différents clignotent sur l'écran. Ce processus est appelé en cours de démarrage, et 

il peut durer de 15 secondes à plusieurs minutes. 

Une fois que l'ordinateur a démarré, il peut être prêt à l' emploi, ou il peut exiger de vous connecter./ 

Cela signifie vous identifier en tapant votre nom d'utilisateur ou en sélectionnant votre profil, puis en 

tapant votre mot de passe. Si vous ne l' avez jamais connecté à votre ordinateur avant, vous devrez 

peut - être créer un compte. 

Le clavier et la souris.Vous interagissez avec un ordinateur principalement en utilisant le clavier et 

la souris,ou un pavé tactile sur les ordinateurs portables. Apprendre à utiliser ces dispositifs est 

indispensable pour apprendre à utiliser un ordinateur. La plupart des gens trouvent qu'il est confortable 

pour placer le clavier sur le bureau directement en face d'eux et de la souris sur un côté du clavier. 

La souris contrôle le pointeur sur l'écran. Chaque fois que vous déplacez la souris sur le bureau, le 

pointeur se déplace d'une manière similaire. Une souris a généralement deux boutons, qui sont 

désignés comme le bouton gauche et le bouton droit. Vous aurez souvent interagir avec l'ordinateur en 

déplaçant le pointeur de la souris sur quelque chose sur l'écran d'ordinateur, puis en cliquant sur l'un 

des boutons. 

Sur les ordinateurs portables, vous pouvez utiliser le pavé tactile, situé en dessous du clavier, au lieu 

d'une souris. Il suffit de faire glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur sur l'écran. 

Certains trackpads ne disposent pas de boutons, vous aurez donc appuyez sur le pavé tactile pour 

cliquer. 

Le clavier vous permet de saisir des lettres, des chiffres et des mots dans l'ordinateur. Chaque fois que 

vous voyez une ligne verticale clignotante dite le curseur -vous pouvez commencer à taper. 

Notez que le pointeur de la souris est également appelé curseur, mais elle est de forme différente. 

Le curseur du clavier est aussi appelé le point d'insertion. 

Utilisant un ordinateur. L'écran principal duquel vous allez commencer est le bureau. Ceci est un peu 

comme un menu ou une table des matières. De là, vous pouvez accéder aux programmes et 

fonctionnalités dont vous avez besoin pour utiliser votre ordinateur. 



Les icônes sont utilisées pour représenter les différents fichiers, applications et commandes sur votre 

ordinateur. Une icône est une petite image qui est destiné à vous donner une idée d'un coup d'oeil de 

ce qu'elle représente, comme un logo. Double-cliquer sur une icône sur le bureau va ouvrir cette 

application ou ce fichier. 

Un bouton est une commande qui exécute une fonction spécifique au sein d' une application. Les 

commandes les plus couramment utilisées dans un programme seront représentés par des boutons. 

Les menus sont des collections organisés de commandes et de raccourcis . Cliquez sur un menu pour l' 

ouvrir et afficher les commandes et les raccourcis à l' intérieur. Puis cliquez sur un élément dans 

le menu pour l' exécuter. 

Lorsque vous ouvrez une application ou un dossier, il est affiché dans sa proprefenêtre. Une fenêtre est 

une zone confinée avec ses propres menus et des boutons spécifiques à ce programme. Vous pouvez 

réorganiser plusieurs fenêtres sur le bureau et basculer entre eux. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

L'ordinateur est-il vraiment un outil indispensable pour notre vie au quotidien ? Peut-on 

envisager qu'il disparaisse un jour ? 

Aujourd'hui, les gens utilisent leur ordinateur en moyenne 7 heures par jour. On peut constater que 

c'est indispensable de l'utiliser pour notre vie au quotidien. La mondialisation qui évoluait ces 

dernières décennies nous encourage d'interconnecter les uns avec les autres par cet outil. C'est vrai que 

la technologie se transforme des temps en temps. Par conséquent, on peut très bien imaginer qu'il 

disparaisse un jour. L'invention d'un outil de technologie change le mode de vie de gens et les 

fonctionnes qu'on pourrait faire avec. Presque dans tous les systèmes, on est obligé de l'utiliser pour 

s'avancer notre tâche beaucoup plus vite qu'avant. Par exemple, pour créer le document, traiter les 

données, communiquer avec les gens, etc. Ceci ne sera plus possible de les effectuer par d'autre moyen 

a part de l'ordinateur si on veut atteindre le résultat aussi bon et précis. Pourtant, comme la technologie 

s'évolue, on peut envisager qu'il disparaisse et serait remplacé par d'autre moyen plus élevé. Pourquoi 

pas? Il y a toujours d'invention tous les jours, surtout les gadgets. Tel que la développement de robot 

qui se progresse désormais, même s'il n'a pas encore commun dans notre vie quotidienne, ça sera 

faisable d'exécuter la même tache voire plus que l'ordinateur. Tout la possibilité dépend de plusieurs 

aspects, surtout le comportement de gens et le besoin de consommateur. On cherche toujours l'outil 

qui peut faire le maximum travail d'humain. Donc, tant qu'il y a toujours de nouveauté qui nous permet 

de faire le moins possible, il pourrait être remplacé. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

 

1. Parlez-moi de vous. 

2. Quelle est votre plus grande force? 

3. Quelle est votre plus grande faiblesse? 

4. Comment votre plus grande force vous aidera-t-elle à performer? 

5. Comment gérez-vous les échecs? 

6. Comment gérez-vous le succès?  



7. Vous considérez-vous comme ayant réussi? Pourquoi? 

8. Comment gérez-vous le stress et la pression? 

9. Comment te décrirais-tu? 

10. Décrivez votre style de travail. 

11. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur vous? 

12. Qu'est-ce qui te motive? 

13. Quelles sont, selon vous, les décisions les plus difficiles à prendre? 

14. Quelle a été la plus grande déception de votre vie? 

15. Quel est le métier de tes rêves? 
 

Пример текста для составления аннотации 

La vie à la station spatiale international 

Imaginons la vie à la Station spatiale internationale (ISS). Les systèmes de maintien de la vie sur l'ISS 

peuvent fournir de l'air pur, de l'eau pure, une bonne nourriture et des installations sanitaires. La vie à 

bord de la station n’est peut-être pas facile, mais elle est nettement plus saine et agréable que par le 

passé, permettant aux astronautes de se concentrer sur la recherche scientifique et l’entretien de la 

station qui les occupent environ 9 heures par jour. La cuisine de la station, pour la première fois de 

l'histoire de l'espace, est équipée de réfrigérateurs et de congélateurs. Cela peut sembler peu, mais c'est 

un pas de géant. Pendant les 30 premières années dans l’espace, tous les aliments ont été conservés à 

la température ambiante. À l’heure actuelle, au 21e siècle, le réfrigérateur peut permettre de fournir du 

lait pour aider à la perte osseuse en vol spatial. Plus tard dans la journée, grâce à un autre appareil de 

cuisine, les cosmonautes pourront se régaler d'un dîner glacé, à l'instar de ceux vendus dans les 

supermarchés. Le four à micro-ondes / convection combiné décongèle automatiquement vos aliments, 

puis les réchauffe au micro-ondes. Le réfrigérateur, le congélateur et le four permettent aux 

astronautes de manger plus sainement. Maintenant, avec ces aliments livrés par la navette spatiale 

plusieurs fois par an, vous ne devez plus prendre de comprimés spéciaux. La prochaine étape du 

maintien de la vie consistera en un cycle air-nourriture complètement fermé, avec des plantes cultivées 

dans l'espace. Des méthodes biologiques d'approvisionnement en nourriture, en eau et en air pourraient 

non seulement économiser de l'énergie à bord de la station, mais aussi réduire le nombre de voyages 

de réapprovisionnement requis. Mais même avec les dîners glacés d'aujourd'hui, les astronautes 

consacrent 4 heures par jour aux repas et à l'hygiène. L'exercice prend 2 heures par jour. Cela leur 

laisse juste une heure de temps libre pour les plaisirs simples de la vie dans l'espace: la vue de la Terre 

à travers la fenêtre. Une lettre envoyée par courrier électronique de leur famille. Et l'amitié des 

membres de l'équipage avec qui ils partagent ce petit monde. 

Пример текста для выполнения перевода 

L’Internet dans notre vie quotidienne 

L’Internet se présente dans la vie quotidienne déjà plus de vingt ans. C'est une des parties principales 

de la vie contemporaine de chacun. L’Internet est nécessaire pour vivre,travailler, se reposer dans les 

conditions que le monde demande. Il nous permet de communiquer avec un grand tas de parents qui 

vivent, par exemple, en Australie. En bref, qui vivent partout. 

L'Internet est utile pour y faire connaissance avec beaucoup de jeunes gens qui habitent presque dans 

toutes parties de notre terre.  

Il y a des avantages et des défauts si on parle de l'Internet et tout ce qui est lié avec le Net. Maintenant 

je vais vous proposer de diviser ce sujet en deux grandes parties: la première partie va être consacrée 

aux avantages de l'utilisation du Net universel et la seconde à ses défauts. 

Alors, les avantages: 

6. c'est la communication avec les parents, les amis. Donc, avec une personne que vous aimez et 

avec laquelle vous voudriez contacter. Ça ne dépend pas de temps; 

7. puis on peut trouver beaucoup de renseignements qui sont très nécessaires pour vous, qui 

peuvent vous aider étudier qqch., apprendre une nouvelle langue, une nouvelle profession, faire tous 

ce que vous voudrez; 



8. ça vous permet aussi de faire beaucoup d'autre choses dans votre propre vie, par exemple, 

voyager, jouer; 

9. on peut aussi gagner la vie. Ça se développe très vite à cause des technologies et ça devient de 

plus en plus populaire; 

10. et le principal c'est ce que les jeunes gens peuvent faire connaissance avec tant de gens qui 

peuvent se trouver partout. En Algérie, en Russie, au Mexique, etc. Ça devient simple comme bonjour. 

Même si vous ne pouvez pas quitter votre maison, par exemple à cause de la maladie ou à cause des 

affaires. C'est possible pour vous rencontrer vos amis, une nouvelle copine, un nouveau camarade. Ça 

dépend de vous. C'est impossible de vivre sans portable aujourd’hui. 

Les défauts de l'Internet: 

4. les gens vivent dans la vie virtuelle et se rencontrent plus rare avec leurs amis et même leur 

famille dans la vie réelle; 

5. on préfère passer le week-end chez soi pour chercher qqch sur Internet qu'aller chez un de ses 

amis. Et c'est bizarre; 

6. on peut dire que le problème très actuel est ce que les enfants passent beaucoup de temps avec 

l'ordinateur où ils jouent aux jeux. Ils peuvent recevoir de l'information qui est destinée aux adultes. 

C'est presque impossible de contrôler ça. 

Il faut faire des conclusions que l'Internet simplifie notre vie. Et il y a beaucoup de possibilités pour 

faire tous que nous voulons grâce à l'Internet. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания:  

1.Université de Samara 

2. S.P. Korolyov - fondateur de la cosmonautique 

3. De l'histoire si vol 

4. Périphériques de stockage 

5. Types de mémoire 

6. Sécurité Internet 

7. Périphériques d'entrée / sortie 

8. Bases de la programmation 

Критерии оценивания перевода 

Оценка Критерии 

Отлично (5)  Перевод выполнен в полном объеме, 

стилистически грамотно, с точным подбором 
адекватных лексических и грамматических 

соответствий  

Хорошо (4)  Перевод выполнен в полном объеме, но с 

небольшими стилистическими / 
лексическими / грамматическими 

нарушениями  

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, 
присутствуют существенные стилистические 

/ грамматические / лексические нарушения  

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен не в полном объеме с 
большим количеством стилистических / 

грамматических / лексических нарушений, 

ведущих к  искажению понимания 
содержания иноязычного текста  

 

                    

     Критерии оценивания аннотации 

 

https://sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=obuchenie&language=FR&category=topik&url=Lorganisation-politique-et-administrative-de-la-France-et-de-la-Russie


Оценка Критерии 

Отлично (5)  Продемонстрировано умение адекватно 
воспринимать и анализировать информацию, 

логично и грамотно представлять основное 

содержание в установленной форме в соответствии с 
ее канонами  

Хорошо (4)  Продемонстрировано умение адекватно 

воспринимать и анализировать информацию; 

присутствуют незначительные лексико-
грамматические ошибки, нарушения формы 

изложения (структурные нарушения); неправильно 

применяются стандартные клише и средства когезии 
(коннекторы)  

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать основное 

содержание (отдельные фрагменты непонятны или 
неверно проинтерпретированы); при передаче 

информации в форме аннотации присутствуют 

искажения смысла текста, значительные лексико-

грамматические ошибки, структурные нарушения, 
нарушения когезии и когерентности  

Неудовлетворительно (2) Продемонстрирована неспособность адекватно 

воспринимать информацию, содержащуюся в 
иноязычном тексте; присутствует большое 

количество лексико-грамматических ошибок; 

очевидна неготовность к передаче содержания в 
заданной форме   

 

 

Критерии оценки монологического высказывания 

 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача 
решена полностью. 

Задание полностью 
выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача 
решена, немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 
общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача 

решена, но лексико-

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 

достигнута не полностью, 

тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное автономное 03.03.01 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»               Прикладная математика и физика  
  Факультет информатики 

кафедра иностранных языков и РКИ   Математическое моделирование и информационные 

технологии в 

  Иностранный язык                                                                                          естественных науках                           



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

 

1.Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2.  Аннотация на текст, 40 минут. 

3. Монологическое высказывание, время подготовки 15 минут 

 

Составитель                                             _____________________      

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ     _____________________ 

 

 «25» мая 2020г.  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 
образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов 

1 2 3 4 5 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Знать: 
грамматическ

ую систему 

иностранного 

языка, 
позволяющем 

осуществлять 

речевую 
деятельность 

Отсутствие 
знаний 

грамматичес

кой системы 

иностранног
о языка на 

уровне, 

позволяюще
м 

осуществлят

ь речевую 

деятельность 

Фрагментарн
ые знания 

грамматичес

кой системы 

иностранног
о языка на 

уровне, 

позволяюще
м 

осуществлят

ь речевую 

деятельность 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

грамматической 

системы 
иностранного 

языка на 

уровне, 
позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформированн
ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания 

грамматическо

й системы 
иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформирован
ные 

систематическ

ие знания 

грамматическ
ой системы 

иностранного 

языка на 
уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 
деятельность 

Уметь:  

Читать, 

понимать и 

использовать 
в своей 

научной 

работе 
оригинальну

ю 

иноязычную 
литературу 

по 

специальност

и  

Отсутствие 

умений 

читать, 

понимать и 
использовать 

в своей 

научной 
работе 

оригинальну

ю 
иноязычную 

литературу 

по 

специальност
и 

Частично 

освоенные 

умения 

читать, 
понимать и 

использовать 

в своей 
научной 

работе 

оригинальну
ю 

иноязычную 

литературу 

по 
специальност

и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществимое 
умение читать, 

понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение читать, 

понимать и 
использовать в 

своей научной 

работе 
оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

Сформирован

ное умение 

читать, 

понимать и 
использовать 

в своей 

научной 
работе 

оригинальную 

иноязычную 
литературу по 

специальност

и 

Владеть: 
навыками 

понимания на 

Отсутствие 
навыков 

понимания 

Фрагментарн
ые навыки 

понимания 

В целом 
успешные, но 

не 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

Успешное и 
систематическ

ое 

Приданова М.В. 

Меркулова Л.П. 



слух 
оригинальной 

монологичес- 

кой и 
диалогическо

й речи по 

специальнос- 

ти, навыками 
диалогическо

й речи. 

на слух 
оригинально

й 

монологичес
кой и 

диалогическо

й речи по 

специальност
и, навыками 

диалогическо

й речи. 

на слух 
оригинально

й 

монологичес
кой и 

диалогическо

й речи по 

специальност
и, навыками 

диалогическо

й речи. 

систематически
е навыки 

понимания на 

слух 
оригинальной 

монологическо

й и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

отдельные 
пробелы 

навыки 

понимания на 
слух 

оригинальной 

монологическо

й и 
диалогической 

речи по 

специальности
, навыками 

диалогической 

речи. 

применение 
навыков 

понимания на 

слух 
оригинальной 

монологическ

ой и 

диалогическо
й речи по 

специальност

и, навыками 
диалогическо

й речи. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, устных опросов и т.д. Промежуточный контроль в первом, втором и третьем 

семестрах проводится в виде зачета. К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и 

мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 

положительные оценки. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией. Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста 

по специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам 

зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по 

одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, целью которого 

является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен также проводится 

в два этапа: письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и 

устный (монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во 

всем курсе тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам зачета. 

Критерии оценки экзамена 

 

 

Оценка                                              Критерии 
 

Отлично 4. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 
лексических, терминологических и грамматических средств. 

5. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
извлеченную из текста по специальности. 

6. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и 

с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует гибкость 

речи. 



Хорошо 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 
объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-грамматическими 
неточностями. 
2.При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 
специальности. 

3.Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения при подборе 
нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные 
ошибки. 

Удовлетворительно 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями. 

2.При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается информация, 

извлеченная из текста по специальности. 
3 .Демонстрируется понимание иноязычной речи, но испытываются 
затруднения при подборе нужных слов; допускаются грамматические 
и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворитель

но 

2. 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в 
полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 
грамматическими неточностями, ведущими к искажению понимания 
содержания иноязычного текста. 

2.При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в 

анализе иноязычного текста по специальности; последовательности 

изложения и искажение информации. 

   3.Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и РКИ 
Протокол № _7_ от «_19_»_февраля_ 2020г 

Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ                                 Л.П.Меркулова 

 

«____»______________2020 г. 
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петен 

ции 
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ОК-
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Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 
межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного   

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 
использовать в 
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учебно-научной 

работе 
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литературу по 

специальности;  
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понимания на 
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«С. П. Королев- 

основоположник 

космонавтики». 
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Лексико- 

грамматически 

й тест,  перевод 

текста со 
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русский язык 
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Аннотирование 

текстов на 
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навыков 
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сфере. Приемы 
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интернет сайта». 

Грамматические 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест 

1) Wählen Sie die richtige grammatische Form. 

1.... ihr lange in der Universität ... ? 

a) seid ... geblieben b) sind ... geblieben c) werden….bleiben 

2.Ich ... nach Hause .... 

a) läufst b) habe ... gelaufen c) bin ..... gelaufen 
2. Der Text ... bald … … . 

a) wird übersetzt werden b) ist übersetzt worden c) wurde übersetzt 4 

Nachdem die Äpfel …, wurde Tee getrunken. 

a) gegessen worden sind b) gegessen worden waren c) gegessen worden sind 

5. Unsere Mannschaft .... das Spiel. 

a) gewinne b) gewonne c) gewann 

6.ihr heute spazieren? 

a) geht b) gehen c) gingen 



7. Der Tisch ... schon .... 

a) werde ... decken b) ist.....gedeckt c)hat …gedeckt 

8. Die Gedichten ... von uns ... . 

a) werden ... gelesen b) werden .... lest c) haben …gelesen 

9. Nach dem Frühstuck ... ich in die Schule … . 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist .... angekommen 

12.Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schwimmen c) werde .... schwimmen 13. 

- Heute regnet es, - ... es auch gestern ... ? 

a) hat ....geregnet b) wurde … regen c)wird …regnen 

14. Wir .... als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 
 

1 – a 

2 – c 

3 – a 

4 – b 

5 – c 

6 – a 

7 – b 

8 – a 

9 – a 

10 – c 

11 – a 

12 – b 

13 – a 

14 – b 



 

2) Ergänzen Sie die Lücken. 

 

Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte …2…(Luft, 
Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, zurückgekehrt, eingespritzt). Der …4… 
(verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt 

…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, darin, daran), dass …7… 

(ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird, werdet, war) 

- die eigentliche …9… (Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… (Tragwerk, Schubdüse, Kompressor) 
am Triebwerkseingang antreibt. 

Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… (Eingang, 

Druck, Temperatir) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem 

…13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, Turbine) einem 

fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. Gleiches …15… (geltend, geltet, gilt) für den Turbinenteil, 

der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, aufbaute) ist. Je nach Triebwerk …17…(wird, werden, sind) heute 

bereits zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen. 

Moderne Triebwerke erreichen dabei Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des,das) Eingangsdrucks. 

 

1 - eines 

2 – Luft 

3 - eingespritzt 
4 – verbrennt 

5 – hinten 

6 – darin 
7 - im 

8 – wird 

9 – Turbine 
10 - Kompressor 

11 – aus 

12 – Druck 

13 – Rotor 
14 –Statorrad 

15 – gilt 

16 – aufgebaut 
17 – werden 
18 – Stufen 
19 –die 
20 -des 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 
 

86-100 

Хорошо (4) 71-85 



 

Удовлетворительно (3) 

 

60-70 

Неудовлетворительно (2) 

 

Менее 60 

 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu erzeugen. So 
liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 1000 Kubikmeter pro 
Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwüber den sogenannten Nebenstromkanal, während 
etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die 
Brennkammer und die Turbine durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder 
Vulkanasche in die Triebwerke eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm 
Aschepartikel pro Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk 
gelangen. 

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren Konzentrationen 
Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, welche die 

Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und 
dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von 
Vulkanasche an Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern 

und zum Triebwerksausfall führen. 

Geschmolzene Asche im Triebwerk 

Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über dem 
Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer 
und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu einem 
Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im 
Verdichter, der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann. 

Viele Faktoren spielen eine Rolle 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten Starts und 
Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem 
Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können. 

Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu führen, dass 
Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch belasteten 
Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die Schaufeln stetig schlechter 
gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden. 

Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных знаков. 

Время выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) 
 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 
допускается искажение смысла, опущение существенной 

информации и привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические ошибки, не 

ведущие к искажению текста. 

Хорошо (4) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. 

Допускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, 

не приводящие к существенному искажению смысла текста. 



Удовлетворительно (3) 
 

Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые 
ошибки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) 

 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 

«удовлетворительно». 
 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 
если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Was ist Informationstechnologie? 

Wie sähe die Welt heute aus, wenn es die Erfindung des Computers nicht gegeben hätte? Das ist natürlich eine 

müßige Frage, denn wenn es nie so weit gekommen wäre, würden wir uns jetzt auch keine Gedanken darüber 
machen. Dennoch, jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass der Einzug der Informationstechnologie unser 

Leben grundlegend verändert hat. Besonders der Bereich der Telekommunikation hat dadurch bedeutende 

Fortschritte gezeigt. 

Weltumfassende Verbreitung 

Die Informationstechnologie ist wahrscheinlich die bedeutendste Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Sie ist das 

Bindeglied zwischen der klassischen, elektronischen Technologie und der Informatik, die erst mit der Erfindung 

des modernen Computers Einzug in unser Leben gehalten hat. Mittlerweile würde die Welt ohne diese Technik 
wahrscheinlich von heute auf morgen kollabieren, wenn man alle Computer dieser Erde einfach so abschalten 

könnte. Sämtliche Banken beispielsweise arbeiten alle Transaktionen über Computersoftware ab. Auch Flughäfen, 

der grundlegende Handel oder die Börse würden ohne den Einsatz von Hochleistungsrechnern heutzutage nicht 
mehr funktionieren. 

Weiterhin hat erst diese Technologie es ermöglicht, dass wir heute per Handy überall und jederzeit erreichbar sind, 

und wenn wir gerne einen Freund auf der anderen Seite der Welt anrufen möchten, können wir das innerhalb 
weniger Sekunden tun. Auch in modernen Handys und Smartphones steckt nichts anderes als in den meisten 

Computern – nur in offensichtlich kleinerem Maßstab. Nicht umsonst nähern sich die beiden Medien immer weiter 

an. 

Forschung und Unterhaltung vereint 

Abseits von alltäglich sichtbaren Auswirkungen der Informationstechnologie profitiert insbesondere die 

Forschung. Riesige Computer-Cluster sagen das Wetter voraus oder werten Daten aufeinander geschossener 

Atome aus, um damit Erkenntnisse über die Entstehung der Menschheit bzw. des gesamten Universums zu 
gewinnen. Ohne die massenhafte und relativ preisgünstige Verbreitung von Computern und der passenden 

Software wäre auch die Ermittlung dieser elementaren Grundbausteine unseres Daseins undenkbar. Von der Masse 

der Menschen wird Informationstechnologie jedoch anders wahrgenommen. Dort tritt sie hauptsächlich in Form 

von Unterhaltungstechnik auf; MP3-Player, Spielkonsolen und die Nutzung von Internetplattformen zur 
Kommunikation sind die treibenden Motoren hinter der Verbreitung der Informationstechnologie im Privatbereich. 

Aktuell sorgen soziale Netzwerke wie Facebook dafür, dass man seine Freunde und Bekannten nie aus den Augen 

verliert und ständig darüber informiert ist, wer gerade was wo treibt – immer und überall. 

Die Technologie hat unser Leben in den letzten Jahren enorm vereinfacht. Soziale Netzwerke, wie Facebook oder 

Twitter, geben uns jeden Tag die Möglichkeit, weltweit Leute zu informieren und zu kontaktieren. Im Bereich der 

Unterhaltungstechnik sorgen MP3 Daten, Blue Ray oder Spielkonsolen für den einfachen und bestmöglichen 
Sound-, Bild- und Spielspaß. Und die Entwicklung geht weiter voran, so dass man sehr gespannt sein darf, wohin 

der Weg der Informationstechnologie noch führen wird. 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

http://www.media-dealer.de/


4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в котором 

правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики.  

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне цитирует 

автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком много 

заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы статьи, не 

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 

3.   

Темы для подготовки монологического высказывания: 

1.Samara Universität 
2. S. P. Korolyov - Gründer der Kosmonautik 

3. Aus der Flughistorie 

4. Speichergeräte 

5. Arten von Speicher 
6. Internet-Sicherheit 

7. Eingabe- / Ausgabegeräte 

8. Grundlagen der Programmierung 

Критерии оценки монологического высказывания 

 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача 
решена полностью. 

Задание полностью 
выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Хорошо Коммуникативная задача 
решена, немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 
общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача 

решена, но лексико-

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 

достигнута не полностью, 

тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 

Неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 

осуществлять речевую деятельность. 

19. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 



20. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

21. Виды вопросов. 

22. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

23. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

24. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

25. Сослагательное наклонение.   

26. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

27. Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной 

работе оригинальную иноязычную литературу по специальности. 

Обучающийся умеет: сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; c помощью разнообразных форм и методов 

повышать свой языковой уровень. 

 
Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu erzeugen. So 
liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 1000 Kubikmeter pro 
Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwüber den sogenannten Nebenstromkanal, während 
etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die 
Brennkammer und die Turbine durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder 
Vulkanasche in die Triebwerke eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm 
Aschepartikel pro Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk 
gelangen. 

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren Konzentrationen 
Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, welche die 

Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und 
dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von 
Vulkanasche an Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern 

und zum Triebwerksausfall führen. 

Geschmolzene Asche im Triebwerk 

Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über dem 
Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer 
und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu einem 
Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im 
Verdichter, der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann. 

Viele Faktoren spielen eine Rolle 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten Starts und 
Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem 

Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können. 



Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu führen, dass 
Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch belasteten 
Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die Schaufeln stetig schlechter 
gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden. 

 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций; 

 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Was ist Informationstechnologie? 

Wie sähe die Welt heute aus, wenn es die Erfindung des Computers nicht gegeben hätte? Das ist natürlich eine 

müßige Frage, denn wenn es nie so weit gekommen wäre, würden wir uns jetzt auch keine Gedanken darüber 

machen. Dennoch, jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass der Einzug der Informationstechnologie unser 
Leben grundlegend verändert hat. Besonders der Bereich der Telekommunikation hat dadurch bedeutende 

Fortschritte gezeigt. 

Weltumfassende Verbreitung 

Die Informationstechnologie ist wahrscheinlich die bedeutendste Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Sie ist das 
Bindeglied zwischen der klassischen, elektronischen Technologie und der Informatik, die erst mit der Erfindung 

des modernen Computers Einzug in unser Leben gehalten hat. Mittlerweile würde die Welt ohne diese Technik 

wahrscheinlich von heute auf morgen kollabieren, wenn man alle Computer dieser Erde einfach so abschalten 
könnte. Sämtliche Banken beispielsweise arbeiten alle Transaktionen über Computersoftware ab. Auch Flughäfen, 

der grundlegende Handel oder die Börse würden ohne den Einsatz von Hochleistungsrechnern heutzutage nicht 

mehr funktionieren. 
Weiterhin hat erst diese Technologie es ermöglicht, dass wir heute per Handy überall und jederzeit erreichbar sind, 

und wenn wir gerne einen Freund auf der anderen Seite der Welt anrufen möchten, können wir das innerhalb 

weniger Sekunden tun. Auch in modernen Handys und Smartphones steckt nichts anderes als in den meisten 

Computern – nur in offensichtlich kleinerem Maßstab. Nicht umsonst nähern sich die beiden Medien immer weiter 

an. 

Forschung und Unterhaltung vereint 

Abseits von alltäglich sichtbaren Auswirkungen der Informationstechnologie profitiert insbesondere die 
Forschung. Riesige Computer-Cluster sagen das Wetter voraus oder werten Daten aufeinander geschossener 

Atome aus, um damit Erkenntnisse über die Entstehung der Menschheit bzw. des gesamten Universums zu 

gewinnen. Ohne die massenhafte und relativ preisgünstige Verbreitung von Computern und der passenden 

Software wäre auch die Ermittlung dieser elementaren Grundbausteine unseres Daseins undenkbar. Von der Masse 
der Menschen wird Informationstechnologie jedoch anders wahrgenommen. Dort tritt sie hauptsächlich in Form 

von Unterhaltungstechnik auf; MP3-Player, Spielkonsolen und die Nutzung von Internetplattformen zur 

Kommunikation sind die treibenden Motoren hinter der Verbreitung der Informationstechnologie im Privatbereich. 
Aktuell sorgen soziale Netzwerke wie Facebook dafür, dass man seine Freunde und Bekannten nie aus den Augen 

verliert und ständig darüber informiert ist, wer gerade was wo treibt – immer und überall. 

Die Technologie hat unser Leben in den letzten Jahren enorm vereinfacht. Soziale Netzwerke, wie Facebook oder 
Twitter, geben uns jeden Tag die Möglichkeit, weltweit Leute zu informieren und zu kontaktieren. Im Bereich der 

Unterhaltungstechnik sorgen MP3 Daten, Blue Ray oder Spielkonsolen für den einfachen und bestmöglichen 

Sound-, Bild- und Spielspaß. Und die Entwicklung geht weiter voran, so dass man sehr gespannt sein darf, wohin 

der Weg der Informationstechnologie noch führen wird. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Was ist Informationstechnologie? 
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Wie sähe die Welt heute aus, wenn es die Erfindung des Computers nicht gegeben hätte? Das ist natürlich eine 

müßige Frage, denn wenn es nie so weit gekommen wäre, würden wir uns jetzt auch keine Gedanken darüber 

machen. Dennoch, jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass der Einzug der Informationstechnologie unser 

Leben grundlegend verändert hat. Besonders der Bereich der Telekommunikation hat dadurch bedeutende 

Fortschritte gezeigt. 

Weltumfassende Verbreitung 

Die Informationstechnologie ist wahrscheinlich die bedeutendste Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Sie ist das 
Bindeglied zwischen der klassischen, elektronischen Technologie und der Informatik, die erst mit der Erfindung 

des modernen Computers Einzug in unser Leben gehalten hat. Mittlerweile würde die Welt ohne diese Technik 

wahrscheinlich von heute auf morgen kollabieren, wenn man alle Computer dieser Erde einfach so abschalten 

könnte. Sämtliche Banken beispielsweise arbeiten alle Transaktionen über Computersoftware ab. Auch Flughäfen, 
der grundlegende Handel oder die Börse würden ohne den Einsatz von Hochleistungsrechnern heutzutage nicht 

mehr funktionieren. 

Weiterhin hat erst diese Technologie es ermöglicht, dass wir heute per Handy überall und jederzeit erreichbar sind, 
und wenn wir gerne einen Freund auf der anderen Seite der Welt anrufen möchten, können wir das innerhalb 

weniger Sekunden tun. Auch in modernen Handys und Smartphones steckt nichts anderes als in den meisten 

Computern – nur in offensichtlich kleinerem Maßstab. Nicht umsonst nähern sich die beiden Medien immer weiter 

an. 

Forschung und Unterhaltung vereint 

Abseits von alltäglich sichtbaren Auswirkungen der Informationstechnologie profitiert insbesondere die 

Forschung. Riesige Computer-Cluster sagen das Wetter voraus oder werten Daten aufeinander geschossener 
Atome aus, um damit Erkenntnisse über die Entstehung der Menschheit bzw. des gesamten Universums zu 

gewinnen. Ohne die massenhafte und relativ preisgünstige Verbreitung von Computern und der passenden 

Software wäre auch die Ermittlung dieser elementaren Grundbausteine unseres Daseins undenkbar. Von der Masse 
der Menschen wird Informationstechnologie jedoch anders wahrgenommen. Dort tritt sie hauptsächlich in Form 

von Unterhaltungstechnik auf; MP3-Player, Spielkonsolen und die Nutzung von Internetplattformen zur 

Kommunikation sind die treibenden Motoren hinter der Verbreitung der Informationstechnologie im Privatbereich. 
Aktuell sorgen soziale Netzwerke wie Facebook dafür, dass man seine Freunde und Bekannten nie aus den Augen 

verliert und ständig darüber informiert ist, wer gerade was wo treibt – immer und überall. 

Die Technologie hat unser Leben in den letzten Jahren enorm vereinfacht. Soziale Netzwerke, wie Facebook oder 

Twitter, geben uns jeden Tag die Möglichkeit, weltweit Leute zu informieren und zu kontaktieren. Im Bereich der 
Unterhaltungstechnik sorgen MP3 Daten, Blue Ray oder Spielkonsolen für den einfachen und bestmöglichen 

Sound-, Bild- und Spielspaß. Und die Entwicklung geht weiter voran, so dass man sehr gespannt sein darf, wohin 

der Weg der Informationstechnologie noch führen wird. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Пример текста для составления аннотации и выполениния перевода 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu erzeugen. So 
liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 1000 Kubikmeter pro 
Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwüber den sogenannten Nebenstromkanal, während 
etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die 
Brennkammer und die Turbine durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder 
Vulkanasche in die Triebwerke eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm 
Aschepartikel pro Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk 
gelangen. 

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren Konzentrationen 

Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, welche die 
Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und 
dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von 
Vulkanasche an Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern 

und zum Triebwerksausfall führen. 

Geschmolzene Asche im Triebwerk 
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Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über dem 
Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer 
und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu einem 
Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im 
Verdichter, der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann. 

Viele Faktoren spielen eine Rolle 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten Starts und 
Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem 
Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können. 

Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu führen, dass 
Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch belasteten 
Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die Schaufeln stetig schlechter 
gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden. 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

1.Samara Universität 

2. S. P. Korolyov - Gründer der Kosmonautik 
3. Aus der Flughistorie 

4. Speichergeräte 

5. Arten von Speicher 

6. Internet-Sicherheit 
7. Eingabe- / Ausgabegeräte 

8. Grundlagen der Programmierung 

 

Критерии оценивания перевода 

Оценка Критерии 

Отлично (5)  Перевод выполнен в полном объеме, 

стилистически грамотно, с точным подбором 
адекватных лексических и грамматических 

соответствий  

Хорошо (4)  Перевод выполнен в полном объеме, но с 
небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими 

нарушениями  

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, 

присутствуют существенные стилистические 

/ грамматические / лексические нарушения  

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен не в полном объеме с 

большим количеством стилистических / 

грамматических / лексических нарушений, 

ведущих к  искажению понимания 
содержания иноязычного текста  

 

     Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5)  Продемонстрировано умение адекватно 
воспринимать и анализировать информацию, 

логично и грамотно представлять основное 

содержание в установленной форме в соответствии с 

ее канонами  

Хорошо (4)  Продемонстрировано умение адекватно 

воспринимать и анализировать информацию; 



присутствуют незначительные лексико-

грамматические ошибки, нарушения формы 
изложения (структурные нарушения); неправильно 

применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы)  

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать основное 

содержание (отдельные фрагменты непонятны или 

неверно проинтерпретированы); при передаче 

информации в форме аннотации присутствуют 
искажения смысла текста, значительные лексико-

грамматические ошибки, структурные нарушения, 

нарушения когезии и когерентности  

Неудовлетворительно (2) Продемонстрирована неспособность адекватно 

воспринимать информацию, содержащуюся в 

иноязычном тексте; присутствует большое 
количество лексико-грамматических ошибок; 

очевидна неготовность к передаче содержания в 

заданной форме   

 

 

Критерии оценки монологического высказывания 

 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 
достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 

но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель 

общения достигнута не 
полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: 
цель общения не 

достигнута. 

 
 Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное автономное 03.03.01 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»               Прикладная математика и физика  
  Факультет информатики 

кафедра иностранных языков и РКИ   Математическое моделирование и информационные  

Иностранный язык                                                               технологии в естественных науках 

                                                                                                                      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

 



1.Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2.  Аннотация на текст, 40 минут. 

3. Монологическое высказывание, время подготовки 15 минут 

Составитель                                             _____________________ 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ     _____________________ 

 
 «25» мая 2020г.  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов 

1 2 3 4 5 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Знать: 
грамматическ

ую систему 

иностранного 
языка, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 
деятельность 

Отсутствие 
знаний 

грамматическ

ой системы 
иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность 

Фрагментарн
ые знания 

грамматическ

ой системы 
иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

грамматической 
системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформированн
ые, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы, 

знания 

грамматическо

й системы 
иностранного 

языка на 

уровне, 
позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформированн
ые 

систематическ

ие знания 
грамматическо

й системы 

иностранного 

языка на 
уровне, 

позволяющем 

осуществлять 
речевую 

деятельность 

Уметь:  

Читать, 

понимать и 
использовать 

в своей 

научной 

работе 
оригинальную 

иноязычную 

литературу по 
специальност

и  

Отсутствие 

умений 

читать, 
понимать и 

использовать 

в своей 

научной 
работе 

оригинальну

ю 
иноязычную 

литературу 

по 
специальност

и 

Частично 

освоенные 

умения 
читать, 

понимать и 

использовать 

в своей 
научной 

работе 

оригинальну
ю 

иноязычную 

литературу 
по 

специальност

и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществимое 

умение читать, 

понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение читать, 

понимать и 
использовать в 

своей научной 

работе 
оригинальную 

иноязычную 

литературу по 
специальности 

Сформированн

ое умение 

читать, 
понимать и 

использовать в 

своей научной 

работе 
оригинальную 

иноязычную 

литературу по 
специальности 

Владеть: 
навыками 

понимания на 

слух 
оригинальной 

монологичес- 

кой и 

диалогическо

Отсутствие 
навыков 

понимания на 

слух 
оригинальной 

монологическ

ой и 

диалогическо

Фрагментарн
ые навыки 

понимания на 

слух 
оригинальной 

монологическ

ой и 

диалогическо

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

понимания на 

слух 

Успешное и 
систематическ

ое применение 

навыков 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо

Мартынова О.Н. 

Меркулова Л.П. 



й речи по 
специальнос- 

ти, навыками 

диалогическо
й речи. 

й речи по 
специальност

и, навыками 

диалогическо
й речи. 

й речи по 
специальност

и, навыками 

диалогическо
й речи. 

и диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

оригинальной 
монологическо

й и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 
речи. 

й и 
диалогической 

речи по 

специальности
, навыками 

диалогической 

речи. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных 

работ, устных опросов и т.д. Промежуточный контроль в первом, втором и третьем семестрах проводится в 

виде зачета. К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные 

рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки.  

Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией. Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам 

зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, целью которого 

является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен также проводится в 

два этапа: письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и устный 

(монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе 

тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по разным 

аспектам зачета. 

Критерии оценки экзамена 

 

 

Оценка                                              Критерии 
 

Отлично 7. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 
лексических, терминологических и грамматических средств. 

8. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 
9. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и 

с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует гибкость 

речи. 



Хорошо 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 
объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-грамматическими 
неточностями. 
2.При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 
специальности. 

3.Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения при подборе 
нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные 
ошибки. 

Удовлетворительно 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями. 

2.При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается информация, 

извлеченная из текста по специальности. 
3 .Демонстрируется понимание иноязычной речи, но испытываются 
затруднения при подборе нужных слов; допускаются грамматические 
и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворитель

но 

3. 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в 
полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 
грамматическими неточностями, ведущими к искажению понимания 
содержания иноязычного текста. 

2.При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в 

анализе иноязычного текста по специальности; последовательности 

изложения и искажение информации. 

   3.Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

знать:  
этапы 

исторического 

развития России, 

роль России в 

мировой истории 

и закономерности 

исторического 

развития; 

основные 

исторические 

факты и события, 

имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
уметь: 
осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
владеть: 
навыками работы 

с различными 

источниками, 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения. 

 

Тема1.Формирование 

российского 

государства (ХV-ХVII 

вв.) 

Тема2.Россия в начале 

ХХ века: крушение 

империи 

Тема3.Советское 

общество (1917-

1945гг.) 

Тема4.Советский Союз 

после второй мировой 

войны (1945-1991г.г.) 

Тема5.Московское 

царство (ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема6.Россия в первой 

половине ХIХ века 

Тема 7.Формирование 

советского общества. 

Великая 

Отечественная война 

(1917-1945г.) 

Тема8.Проблемы 

современной России 

(1992- 2014гг.) 

Тема9.Влияние 

Византии на русскую 

культуру. 

Тема10.Старообрядцы  

в истории России. 

Тема11.Русские 

просветители 

(М.Ломоносов,Н.Нови

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируем

ая аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестировани

е. 

Обсуждение 

докладов-

выступлени

й. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференци

ях. 

Вопросы к 

экзамену 



 

 

 

 

 

 

 ков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

знать:  
важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавшие

ся в ходе 

исторического 

развития, 

различные 

подходы к оценке 

и периодизации 

всемирной и 

отечественной 

истории 

уметь:  

логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников, 

преобразовывать 

информацию в 

знание 

владеть: 

навыками 

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

 

 
 

 

Тема12.Образование 

древнерусского 

государства. Русские 

земли в ХIII-ХIV вв. 

Тема13.Особенности 

российской 

модернизации в ХVIII 

веке. 

Тема14.Российская 

империя на пути к 

индустриальному 

обществу (ХIХ в.) 

Тема15.Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и тысячелетий 

(1992-2000 гг.) 

Тема16.Московское 

царство (ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема17.Романовская 

Россия (ХVII -ХVIII 

вв.) 

Тема18.Россия в 

первой половине ХIХ 

века 

Тема19.Пореформенна

я Россия (1860-е гг.-

1917 год) 

Тема20.Формирование 

советского общества. 

Великая 

Отечественная война 

(1917-1945г.) 

Тема 21.Альтернативы 

послевоенного 

развития СССР (1945-

1953гг.) 

Тема 22.Влияние 

Византии на русскую 

культуру. 

Тема 23.Старообрядцы  

в истории России. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируем

ая аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестировани

е. 

Обсуждение 

докладов-

выступлени

й. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференци

ях. 

Вопросы к 

экзамену 



 Тема 24.Русские 

просветители 

(М.Ломоносов,Н.Нови

ков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 

       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 



7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при Николае 

I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 



17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 

       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 



       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 



       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 

баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 



2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже XV-

XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На дополнительные 

вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 



- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15.Война глазами тружеников тыла  

16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20.Русский ас Иван Кожедуб 

21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан анализ 

источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично выстроены 

аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению реферата, при 

защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в суждениях – 

10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к оформлению – 0 

баллов. 

 

Участие в конференциях  по дисциплине 

 



Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

 

Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой истории и 

закономерности исторического развития; основные исторические факты и события, имена 

выдающихся исторических деятелей. 

 

 

1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

3.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

4.Взаимоотношения Руси и Орды. 

5.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

6.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

7.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

8.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 

9.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых. 

10.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного права. 

11.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

12.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

13. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, 

городские восстания. 

14.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков. 

15.Внешняя политика в XVII веке. 

16.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

17.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

18.Особенности правления Павла I. 

19.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

20.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

21. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 



22.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

23.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

24.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

25.Крымская война (1853-1856гг.). 

26. «Неоабсолютизм» Александра III. 

27.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

28.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

29.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

30.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

31.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

32.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

33.Становление советской государственности. Первые декреты. 

34.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

35.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

36.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. Итоги. 

37.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

38.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

39. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

40.Кризис советской системы и распад СССР. 

41.Россия на международной арене в начале ХХI века. 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Обучающийся знает: важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития, различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории. 

 

 

1.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

2.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

3.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

4.Культура России (XIV –XVI вв). 

5.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

6.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

7.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

8. «Эра либерализма» Александра I. 

9.Русская культура первой половины ХIХ века. 

10.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

11.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

12.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ и ХХ 

веков. 

13.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

14.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

15.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного социализма. 

Формирование командно-административной системы. 

16.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

17. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

18.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

19.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 
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Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

  

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания исторической 

литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать обоснованные выводы по 

изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания 

основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, 



ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить 

конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной 

исторической литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

Сформированность умений и навыков обучающихся проверяется на практических занятиях 

в ходе обсуждения докладов-выступлений, а также при защите реферативной исследовательской 

работы. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

знать: 

этапы 

исторического 

развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

и 

исторического 

развития; 

основные 

исторические 

факты и 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
  

 

  

Отсутствие 

базовых знаний 

 этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

 

Фрагментарные 

знания 

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
 

уметь:  

осмысливать 

процессы, 

события и 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

процессы, 

события и 

Частично 

освоенное 

умение 

 осмысливать 

процессы, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированно

е умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 



явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

пробелы умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

Фрагментарные 

навыки  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

в работе с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

 

 

 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

знать:  
важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

иеся в ходе 

исторического 

развития, 

различные 

подходы к 

оценке и 

периодизации 

Отсутствие 

базовых знаний 

 важнейших 

достижений 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

ихся в ходе 

исторического 

развития, 

различных 

подходов к 

оценке и 

периодизации 

всемирной и 

Фрагментарные 

знания 

важнейших 

достижений 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

ихся в ходе 

исторического 

развития, 

различных 

подходов к 

оценке и 

периодизации 

всемирной и 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

важнейших 

достижений 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

ихся в ходе 

исторического 

развития, 

различных 

подходов к 

оценке и 

периодизации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

 важнейших 

достижений 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

ихся в ходе 

исторического 

развития, 

различных 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

важнейших 

достижений 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

ихся в ходе 

исторического 

развития, 

различных 



всемирной и 

отечественной 

истории 

 

 

 

отечественной 

истории 
 

отечественной 

истории 
всемирной и 

отечественной 

истории 

подходов к 

оценке и 

периодизации 

всемирной и 

отечественной 

истории 

подходов к 

оценке и 

периодизации 

всемирной и 

отечественной 

истории 

уметь: 

логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников, 

преобразовыва

ть 

информацию в 

знание 

 

 

 
 

Отсутствие 

умений  

логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников, 

преобразовыва

ть 

информацию в 

знание 

 

Частично 

освоенное 

умение 

 логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников, 

преобразовыва

ть 

информацию в 

знание 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников, 

преобразовыва

ть 

информацию в 

знание 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников, 

преобразовыва

ть 

информацию в 

знание 

Сформированно

е умение  

логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников, 

преобразовыва

ть 

информацию в 

знание 

владеть: 

навыками 

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

Фрагментарные 

навыки 

 анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

 анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

 анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся промежуточной аттестацией; 

возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 4 от 25 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
 образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

Код плана  030301.62-2020-О-ПП-4г00м-00 

Основная профессиональная обра-

зовательная программа высшего об-

разования  по направлению подго-

товки  (специальности) 

 

03.03.01 Прикладные математика и физика 

Профиль (программа, специализа-

ция) 

Математическое моделирование и информацион-

ные технологии в естественных науках 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01 

Институт (факультет) Факультет информатики 

Кафедра технической кибернетики 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019  



2 
 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины  

(модуля) 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирования 

 компетенции 

Оценоч-

ное  

средство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
    

ПК-1 способностью 

планировать и 

проводить 

научные экспе-

рименты (в 

избранной 

предметной 

области) и 

(или) теорети-

ческие (анали-

тические и 

имитационные) 

исследования 

Знать: терминологию и 

базовые принципы ком-

пьютерных сетей, в том 

числе концепции модели 

OSI, базовые понятия и 

протоколы стека прото-

колов TCP/IP, основные 

технологии локальных 

проводных (Ethernet) и 

беспроводных (семей-

ство стандартов IEEE 

802.11xx) сетей. 

Уметь: анализировать 

адресную схему IP сети, 

конфигурировать интер-

фейсы сетевых 

устройств, строить ло-

кальную сеть и менять ее 

конфигурацию. 

Владеть: терминологией 

и понятиями компью-

терных сетей в степени 

достаточной для само-

стоятельного поиска ин-

формации о конкретных 

сетевых устройствах, 

технологиях и стандар-

тах в целях расширения 

и углубления своих зна-

ний в области компью-

терных сетей. 

Терминология и базовые 

принципы построения 

компьютерных сетей. То-

пологии физических и ло-

гических связей. Принци-

пы и устройства структу-

ризации сетей. Модель 

ISO/OSI. Стеки коммуни-

кационных протоколов. 

Управление и стандарты 

Интернет. 

Технологии физического 

уровня. Физические среды 

и аппаратура передачи 

данных. Характеристики 

линий связи. Типы и харак-

теристики кабелей. Струк-

турированные кабельные 

системы. Модуляция, ко-

дирование и мультиплек-

сирование данных.   

Технологии локальных 

сетей на основе разделяе-

мой среды. Коммутируе-

мые локальные сети. 

Назначение, функции, ал-

горитмы и режимы работы 

коммутаторов. 

Технологии беспроводных 

локальных сетей. 

Лекции,  

 

лабораторные 

работы,  

 

самостоятельная 

работа,  

 

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа 

Кон-

трольные 

тесты по 

материа-

лу лек-

ций, 

 

тесты по 

лабора-

торным  

работам 

ПК-3 способностью 

выбирать и 

применять 

подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы иссле-

дований для 

решения задач 

в избранной 

предметной 

области 

Знать: виды адресации в 

компьютерных сетях и 

связь между ними, осо-

бенности работы комму-

тируемых локальных 

сетей и современных 

беспроводных сетей, 

принципы и протоколы 

маршрутизации. 

Уметь: уметь настраи-

вать на маршрутизаторах 

статическую и динами-

ческую маршрутизацию 

(RIPv2, OSPF), уметь 

настраивать на коммута-

Сети TCP/IP. Функции 

протокола IPv4 и особен-

ности адресации. Формат 

IP-пакета. Базовые понятия 

маршрутизации (Таблица 

маршрутизации. Метрика. 

Маршруты). Протокол 

IPv6. Система DNS. 

Алгоритмы и протоколы 

стека TCP/IP. Протоколы 

UDP и TCP: назначение, 

функции, формат заголов-

ка. Протокол TCP: Логиче-

ские соединения, сокеты. 

Алгоритм скользящего ок-

Лекции,  

 

лабораторные 

работы,  

 

самостоятельная 

работа,  

 

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа 

Кон-

трольные 

тесты по 

материа-

лу лек-

ций, 

 

тесты по 

лабора-

торным  

работам 
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Перечень оценочных 

средств дисциплины  

(модуля) 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирования 

 компетенции 

Оценоч-

ное  

средство 

торах VLAN, уметь 

строить и настраивать 

беспроводную сеть по 

стандартам IEEE 

802.11xx. 

Владеть: методами и 

инструментами модели-

рования компьютерных 

сетей (на примере 

PacketTracer), навыками 

выявления и устранения 

неисправностей в ком-

пьютерных сетях. 

на. Протокол ICMP. Ути-

литы ping и traceroute. 

Статическая и динамиче-

ская маршрутизация. Ди-

станционно-векторные ал-

горитмы маршрутизации и 

алгоритмы состояния свя-

зей. Протоколы динамиче-

ской маршрутизации RIP, 

OSPF. Фильтрация трафи-

ка. Списки доступа. Стан-

дарты QoS в IP-сетях. 

Трансляция сетевых адре-

сов (NAT). 



4 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольного теста по теме «Технологии локальных сетей» 

1. Назовите два преимущества свитчей над хабами (Выбрать 2). 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Увеличение размеров доменов широковещательной рассылки. 

b. Возможность пересылки более одного кадра одновременно. 

c. Увеличение максимальной длины кабелей. 

d. Уменьшение количества доменов коллизий. 

e. Фильтрация кадров по MAC-адресам. 

2. Основные преимущества VLAN стандарта IEEE 802.1Q (выбрать 2): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Позволяют строить VLAN на группе коммутаторов, часть из которых не обладает под-

держкой стандарта IEEE 802.1Q. 

b. Каждый порт может входить только в одну VLAN. 

c. Применяют тегирование трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN. 

d. Просты в настройке. 

e. Являются динамическими VLAN. 

3. В беспроводных сетях семейства стандартов 802.11 используются технологии широко-

полосного сигнала (выбрать 3): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. OFDM 

b. FHSS 

c. 64-QAM 

d. DSSS 

e. CDMA 

4. Какие технологии локальных сетей используют топологию "звезда"?: (выбрать 3) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Gigabit Ethernet 

b. Ethernet 

c. Fast Ethernet 

d. Token Ring 

e. FDDI 

5. Где записан MAC адрес? 

Выберите один ответ: 

a. В RAM компьютера. 

b. В сетевом адаптере (NIC). 

c. В микросхеме BIOS компьютера. 

d. В микросхеме CMOS. 

e. В трансивере (приемопередатчике). 

6. Укажите, какой из стандартов IEEE 802.11 предусматривают работу беспроводных се-

тей Wi-Fi и в диапазоне 2,4 ГГц и в диапазоне 5 ГГц. 

Выберите один ответ: 

a. IEEE 802.11b 

b. IEEE 802.11n 

c. IEEE 802.11ac 
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d. IEEE 802.11g 

e. IEEE 802.11a 

7. Какая топология характерна для локальных сетей Ethernet? (выбрать 3) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Кольцо. 

b. Любая, не содержащая замкнутый контур. 

c. Звезда. 

d. Полносвязная. 

e. Общая шина. 

8. Какие технологии локальных сетей используют топологию "кольцо"? (выбрать 2) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Gigabit Ethernet 

b. Ethernet 

c. FDDI 

d. Token Ring 

e. Fast Ethernet 

9. Для доступа к беспроводной сети беспроводной адаптер может устанавливать связь с 

беспроводной точкой доступа. Такой режим беспроводной сети называется: 

Выберите один ответ: 

a. инфраструктурным; 

b. беспроводной мост; 

c. адаптер-точка; 

d. Ad Hoc; 

e. точка-точка. 

10. Укажите два сценария, при которых устройство в сети Ethernet может передавать ин-

формацию? (выберите два правильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Когда сервер даёт разрешение. 

b. Когда оно получает специальный жетон (токен). 

c. Когда оно не обнаруживает других вещающих устройств. 

d. Когда есть несущая частота. 

e. Когда среда не занята. 

Критерии оценки теста 

Тестирование обучающихся в течение семестра на предмет усвоения теоретическо-

го материала осуществляется в тестовом модуле электронного курса «Компьютерные се-

ти» в системе дистанционного обучения Moodle. Тест проводится исключительно очно 

под контролем преподавателя в учебной лаборатории «Компьютерные телекоммуника-

ции».  Используются тесты закрытого типа. На основе банка тестовых вопросов и заданий 

тестовый модуль генерирует конкретный вариант теста (в данном примере из 10 вопро-

сов). Выбор вопросов, их порядок и порядок ответов автоматически рандомизируется. На 

выполнение теста дается 10 минут. В случае неудачи в первой попытке, вторая попытка 

предоставляется не ранее, чем на следующий день. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
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Пример теста к лабораторной работе на тему «Знакомство с Packet Tracer» 

1. Если нужно проверить наличие связи между двумя узлами в сети, какую основную ко-

манду следует использовать? 

Выберите один ответ: 

a. debug. 

b. traceroute. 

c. ping. 

d. arp. 

e. telnet. 

2. Какие из следующих утверждений относительно мостов и коммутаторов являются вер-

ными? (выберите два правильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Мосты быстрее коммутаторов потому, что имеют меньше портов 

b. Коммутатор - это многопортовый мост 

c. Мосты и коммутаторы увеличивают размер доменов коллизий 

d. Мосты и коммутаторы считывают и запоминают МАС-адрес источника каждого полу-

ченного кадра 

e. Мост передаёт кадры широковещательной рассылки, а коммутатор не передаёт 

3. Что является MAC адресом назначения для ARP запроса? Выберите два правильных 

варианта. 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Широковещательный IP-адрес 

b. IP-адрес хоста, MAC-адрес которого должен определить ARP ответ 

c. MAC-адрес хоста, IP-адрес которого должен определить ARP ответ 

d. Широковещательный MAC-адрес 

e. MAC-адрес вида: FF:FF:FF:FF:FF:FF 

4. Какие утверждения из указанных ниже описывают работу мостов и коммутаторов (вы-

брать 3)? 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Мосты и коммутаторы создают и поддерживают таблицы адресов. 

b. Мосты и коммутаторы не принимают решений о перенаправлении потоков данных. 

c. Мосты и коммутаторы являются более "интеллектуальными" устройствами, чем кон-

центраторы. 

d. Мосты и коммутаторы работают на втором уровне модели OSI. 

e. Мосты и коммутаторы принимают решения о перенаправлении потоков данных на ос-

нове IP адресов. 

5. Что означает термин ICMP? 

Выберите один ответ: 

a. Параметр управляющих сообщений в сети Internet. 

b. Характеристику управляющих сообщений в сети Internet. 

c. Протокол внутренних управляющих сообщений. 

d. Протокол управляющих сообщений в сети Internet. 

6. Какие устройства сети получают ARP запрос (ARP Request)? 

Выберите один ответ: 

a. Только порты маршрутизаторов той локальной сети, которой принадлежит хост, по-

славший ARP запрос 

b. Только компьютеры той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший ARP 

запрос 
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c. Только порты коммутаторов той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший 

ARP запрос 

d. Все устройства той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший ARP запрос 

e. Все устройства той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший ARP запрос, 

и порты маршрутизаторов соседних сетей 

7. Какой протокол используется для установления соответствия между известным IP адре-

сом и неизвестным MAC адресом? 

Выберите один ответ: 

a. ARP. 

b. RARP. 

c. UDP. 

d. SMTP 

e. ICMP. 

8. Для вычисления IP адреса сети по IP адресу назначения из заголовка маршрутизируемо-

го пакета, маршрутизатор берет информацию о маске сети из: 

Выберите один ответ: 

a. Своей ARP таблицы 

b. Своей таблицы маршрутизации 

c. Заголовка IP пакета 

d. Своей таблицы MAC адресов 

9. Таблица маршрутизации маршрутизатора устанавливает соответствие между (выбрать 

3): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. IP адресом сети 

b. метрикой 

c. номером VLAN 

d. MAC адресом хоста, подключенного к порту маршрутизатора 

e. IP адресом интерфейса следующего маршрутизатора 

10. Какое устройство инициирует ARP запрос? 

Выберите один ответ: 

a. Устройство, которое может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

b. Тонкий клиент сразу после включения. 

c. Устройство, которое не может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

d. RARP сервер в ответ на сообщение неверно функционирующего устройства. 

e. Бездисковая станция, кэш которой пуст. 

Критерии оценки теста 

Тестирование обучающихся по результатам выполнения лабораторных работ осу-

ществляется в тестовом модуле электронного курса «Компьютерные сети» в системе ди-

станционного обучения Moodle. Тест проводится исключительно очно под контролем 

преподавателя в учебной лаборатории «Компьютерные телекоммуникации».  Использу-

ются тесты закрытого типа. На основе банка тестовых вопросов и заданий тестовый мо-

дуль генерирует конкретный вариант теста (в данном примере из 10 вопросов). Выбор во-

просов, их порядок и порядок ответов автоматически рандомизируется. На выполнение 

теста дается 10 минут. В случае неудачи в первой попытке, вторая попытка предоставля-

ется не ранее, чем на следующий день. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
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Пример теста к лабораторной работе на тему «IP адресация» 

1. Интернет провайдер выдал WAN интерфейсу Вашего роутера адрес 223.5.14.6/29. Так 

же он дал вам адрес шлюза по умолчанию - 223.5.14.7. После того как Вы настроили этот 

адрес, роутер не смог пинговать удалённые устройства. Что не даёт роутеру это сделать? 

Выберите один ответ. 

a. Адрес шлюза является адресом широковещательной рассылки этой подсети. 

b. Адрес роутера является адресом класса D. 

c. Адрес шлюза находится в другой подсети. 

d. Адрес роутера является адресом широковещательной рассылки этой подсети. 

2. Какие два адреса могут быть назначены хосту с маской 255.255.254.0? 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. 26.35.2.255 

b. 17.35.36.0 

c. 186.54.3.0 

d. 113.10.4.0 

e. 175.33.3.255 

3. Какую маску подсети нужно использовать в сети с адресом 172.24.0.0, чтобы обеспе-

чить адресацию 510 компьютеров в каждой подсети? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.248.0 

b. 255.255.255.0 

c. 255.255.255.254 

d. 255.255.254.0 

e. 255.255.252.0 

4. Сколько адресов, пригодных для адресации хостов, обеспечивает сеть 124.12.4.0/22? 

Выберите один ответ. 

a. 510 

b. 1024 

c. 2048 

d. 1022 

5. Корпоративная сеть использует адреса класса В и должна обеспечивать как минимум 

1000 подсетей с 60 компьютерами в каждой. Какая из приведенных масок для этого под-

ходит? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.255.128 

b. 255.255.128.0 

c. 255.255.255.192 

d. 255.255.240.0 

e. 255.255.255.224 

6. Выбрать широковещательный (broadcast) адрес для подсети, которой принадлежит ад-

рес хоста 172.16.25.199/21. 

Выберите один ответ. 

a. 172.16.31.255 

b. 172.16.24.111 

c. 172.16.25.255 

d. 172.16.31.103 

7. Хост имеет IP-адрес 192.168.225.62 и маску подсети 255.255.255.224. К какой из ука-

занных ниже подсетей он принадлежит? 
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Выберите один ответ. 

a. 192.168.225.64 

b. 192.168.225.48 

c. 192.168.225.16 

d. 192.168.225.32 

8. Адрес 223.248.7.176/28 – это: 

Выберите один ответ. 

a. широковещательный адрес 

b. адрес хоста 

c. адрес групповой рассылки (multicast) 

d. адрес подсети 

9. Сколько хостов можно адресовать в каждой из подсетей сети с адресом 192.169.31.0 при 

использовании маски подсети 255.255.255.128? 

Выберите один ответ. 

a. 30 

b. 6 

c. 14 

d. 126 

e. 62 

10. Корпоративная сеть использует адреса класса В и должна обеспечивать как минимум 

1000 подсетей со 60 компьютерами в каждой. Какая из приведенных масок для этого под-

ходит ? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.255.224 

b. 255.255.240.0 

c. 255.255.255.128 

d. 255.255.128.0 

e. 255.255.255.192 

Критерии оценки теста 

Тестирование обучающихся по результатам выполнения лабораторных работ осу-

ществляется в тестовом модуле электронного курса «Компьютерные сети» в системе ди-

станционного обучения Moodle. Тест проводится исключительно очно под контролем 

преподавателя в учебной лаборатории «Компьютерные телекоммуникации».  Использу-

ются тесты закрытого типа. На основе банка тестовых вопросов и заданий тестовый мо-

дуль генерирует конкретный вариант теста (в данном примере из 10 вопросов). Выбор во-

просов, их порядок и порядок ответов автоматически рандомизируется. На выполнение 

теста дается 20 минут. В случае неудачи в первой попытке, вторая попытка предоставля-

ется не ранее, чем на следующий день. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1. Способность планировать и проводить научные эксперименты (в из-

бранной предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитацион-

ные) исследования. 
Обучающийся знает: терминологию и базовые принципы компьютерных сетей, в 

том числе концепции модели OSI, базовые понятия и протоколы стека протоколов TCP/IP, 

основные технологии локальных проводных (Ethernet) и беспроводных (семейство стан-

дартов IEEE 802.11xx) сетей. 

1. Основные термины, понятия и базовые топологии компьютерных сетей. 

2. Методы и оборудование, используемые для структурирования компьютерных се-

тей. Обобщенная задача коммутации. 

3. Назначение и общая характеристика и основные термины, а также названия и 

функции семи уровней модели OSI. 

4. Важнейшие стеки протоколов и их краткая характеристика, а также соответствие 

названий и функции уровней модели OSI и уровней стека протоколов TCP/IP. 

5. Основные семейства стандартов в области компьютерных сетей, стандартизация 

протоколов и технологий Интернет. 

6. Характеристики линий и каналов связи. 

7. Типы, устройство и стандарты кабелей. Назначение и устройство структуриро-

ванной кабельной системы. 

8. Сетевые технологии с детерминированным и произвольным доступом к разделя-

емой среде. 

9. Семейство технологий проводных локальных сетей Ethernet. 

10. Беспроводные локальные сети семейства стандартов IEEE 802.11xx. 

 

ПК-3 Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инстру-

менты и методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 
Обучающийся знает: виды адресации в компьютерных сетях и связь между ними, 

особенности работы коммутируемых локальных сетей и современных беспроводных се-

тей, принципы и протоколы маршрутизации. 
1. Три основных вида адресации (IP адреса, MAC адреса, символьные DNS имена) 

и их взаимосвязь. Протокол ARP. 

2. Назначение, функции, режимы и алгоритмы работы коммутаторов. 

3. Особенности функционирования технологии Ethernet в коммутируемых сетях, 

микросегментация, протокол STP. 

4. Назначение и характеристики виртуальных локальных сетей (VLAN). 

5. Инфраструктурный режим работы сетей семейства стандартов IEEE 802.11xx. 

6. Общая характеристика и функции протоколов IPv4 и IPv6. 

7. Постановка задачи маршрутизации, таблица маршрутизации. 

8. Назначение, функции, режимы и алгоритмы работы маршрутизаторов. 

9. Маски переменной длины (VLSM), бесклассовая маршрутизация (технология 

CIDR). 

10. Статическая и динамическая маршрутизация. 

11. Дистанционно-векторные протоколы динамической маршрутизации (протокол 

RIP). 

12. Протоколы динамической маршрутизации состояния связей (протокол OSPF). 

 

  



11 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1. Способность планировать и проводить научные эксперименты (в из-

бранной предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитацион-

ные) исследования. 

Обучающийся умеет: анализировать адресную схему IP сети, конфигурировать 

интерфейсы сетевых устройств, строить локальную сеть и менять ее конфигурацию. 

Задание 1. Дана схема (топология) сети. В каждой из IP сетей настроен как мини-

мум один из сетевых интерфейсов (то есть заданы: IP адрес, маска, IP адрес шлюза). 

Найти IP адреса каждой из IP сетей, построить адресную схему всей сети. 

Задание 2. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. С помощью команды ping проверить работоспособность (связность) се-

ти.  

Задание 3. Задан набор оборудования: компьютеры, коммутаторы, маршрутизато-

ры, кабели на витой паре прямого типа; а также схема (топология) сети и адресная схема 

сети. Соединить интерфейсы FastEthernet оборудования кабелями между собой в соответ-

ствии с заданной топологией. Сконфигурировать их в соответствии с заданной адресной 

схемой сети. С помощью команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Обучающийся владеет: терминологией и понятиями компьютерных сетей в сте-

пени достаточной для самостоятельного поиска информации о конкретных сетевых 

устройствах, технологиях и стандартах в целях расширения и углубления своих знаний в 

области компьютерных сетей. 

Задание 1. Найти в сети Интернет необходимый минимум информации о команде 

tracert в операционной системе Windows. Уметь рассказать преподавателю назначение, 

алгоритм работы, и интерпретацию результатов работы команды tracert. 

Задание 2. Найти в сети Интернет необходимый минимум информации о техноло-

гии локальных сетей 10G Ethernet. Уметь рассказать преподавателю номер стандарта, ко-

торым эта технология введена, какой из вариантов физического присоединения можно ис-

пользовать с кабелями на витой паре (и какой категории). 

 

ПК-3 Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инстру-

менты и методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Обучающийся умеет: настраивать на маршрутизаторах статическую и динамиче-

скую маршрутизацию (RIPv2, OSPF), уметь настраивать на коммутаторах VLAN, уметь 

строить и настраивать беспроводную сеть по стандартам IEEE 802.11xx. 

Задание 1. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить статическую маршрутизацию. С помощью команды ping про-

верить работоспособность (связность) сети. 

Задание 2. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить протокол динамической маршрутизации RIPv2. С помощью 

команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Задание 3. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF. С помощью 

команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Задание 4. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить на коммутаторe Port Based VLAN. С помощью команды ping 

проверить работоспособность (связность) сети. 
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Задание 5. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить на коммутаторe и маршрутизаторе VLAN по стандарту 

IEEE802.1Q. С помощью команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Задание 6. Задан набор оборудования: компьютеры, коммутаторы, точки доступа и 

беспроводные адаптеры стандарта IEEE 802.11g, кабели на витой паре прямого типа; а 

также схема (топология) сети и адресная схема сети. Подключить к компьютерам беспро-

водные адаптеры. Соединить интерфейсы FastEthernet оборудования кабелями между со-

бой в соответствии с заданной топологией. Сконфигурировать их в соответствии с задан-

ной адресной схемой сети. Настроить точки доступа для обеспечения работы беспровод-

ной сети по стандарту IEEE 802.11g. С помощью команды ping проверить работоспособ-

ность (связность) сети. 

Обучающийся владеет: методами и инструментами моделирования компьютерных 

сетей (на примере Packet Tracer), навыками выявления и устранения неисправностей в 

компьютерных сетях. 

Задание 1. Дан файл с расширением .pkt c построенной в симуляторе сетей Cisco 

Packet Tracer моделью сети. Найти и устранить все неисправности намеренно заложенные 

в модели. Задокументировать свои действия в табличной форме.  

Задание 2. Построить в симуляторе сетей Cisco Packet Tracer модель беспроводной 

сети. Использовать набор оборудования: компьютеры, коммутаторы, точки доступа и бес-

проводные адаптеры стандарта IEEE 802.11g, кабели на витой паре прямого типа. Под-

ключить к компьютерам беспроводные адаптеры. Соединить интерфейсы FastEthernet 

оборудования кабелями между собой в соответствии с заданной топологией. Сконфигури-

ровать их в соответствии с заданной адресной схемой сети. Настроить точки доступа для 

обеспечения работы беспроводной сети по стандарту IEEE 802.11g. С помощью команды 

ping проверить работоспособность (связность) сети. 

 

Пример финального теста на зачет по курсу 

1. Какое из приведенных выражений наилучшим образом описывает статический марш-

рут? 

Выберите один ответ. 

a. Запись таблицы маршрутизации, используемая для направления фреймов, для которых 

адрес следующего перехода не указан явным образом в таблице маршрутизации. 

b. Маршрут, который автоматически подстраивается к изменениям сетевой топологии и 

изменениям характера передаваемых данных. 

c. Маршрут, который самопроизвольно настраивается для передачи фреймов внутри сете-

вой топологии. 

d. Явно сконфигурированный и введенный в таблицу маршрут, которому отдается пред-

почтение перед маршрутами, выбранными протоколами динамической маршрутизации. 

2. Передача кадра, полученного на одном порту коммутатора, через другой порт коммута-

тора в соответствии с записью в таблице коммутации  называется: 

Выберите один ответ. 

a. Learning 

b. Flooding 

c. Filtering 

d. Forwarding 

3. Что из перечисленного ниже позволяет выполнить протокол STP? 

Выберите один ответ. 

a. Позволяет создавать резервные сетевые маршруты без риска возникновения петель. 



13 
 

b. Позволяет обеспечить статический сетевой путь передачи данных для предотвращения 

петлевых маршрутов. 

c. Позволяет передавать данные на расстояние 100 м. 

d. Позволяет мостам обмениваться информацией третьего уровня. 

e. Ничего из перечисленного в других ответах. 

4. Для каких целей протокол Ethernet использует физические адреса? (выберите два пра-

вильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Для обеспечения связи между различными устройствами в одной сети 

b. Для различения кадра второго уровня модели OSI и пакета третьего уровня модели OSI 

c. Для назначения приоритетов при выборе устройства, которое будет пересылать инфор-

мацию первым 

d. Для обнаружения удалённого устройства, когда его физический адрес неизвестен 

e. Для идентификации устройств на втором уровне модели OSI 

f. Для связи с устройствами из других сетей 

5. Выберите из указанных ниже адресов адрес в сети 192.0.2.0/23, который пригоден для 

адресации хоста? 

Выберите один ответ. 

a. 192.0.4.0 

b. 192.0.3.255 

c. 192.0.2.0 

d. 192.0.2.255 

6. Какое сообщение отправляется первым при загрузке DHCP клиента? 

Выберите один ответ. 

a. DHCPBOOT. 

b. DHCPDISCOVER. 

c. DHCPHELLO. 

d. Ни одно из перечисленных. 

e. DHCPREQUEST. 

7. Что задает значение в поле окна в сегменте TCP? 

Выберите один ответ. 

a. Номер, используемый для обеспечения правильной последовательности получаемых 

данных. 

b. Количество октетов, которые устройство способно принять. 

c. Количество 32 битовых слов в заголовке. 

d. Номер вызываемого порта. 

e. Номер сокета. 

8. Какое из следующих утверждений правильно описывает процесс динамического назна-

чения адреса DHCP-сервером? 

Выберите один ответ. 

a. Адрес выделяется после переговоров между клиентом и сервером о длине соглашения 

b. Адреса назначаются один раз, для того чтобы хосты использовали одни и те же адреса 

всегда 

c. Адреса выдаются хостам в аренду. Хосты периодически связываются с DHCP-сервером 

для обновления аренды 

d. Адреса назначаются на фиксированный период времени, в конце которого должен 

прийти новый запрос на новый адрес 
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9. Точка доступа установлена на потолке Вашего офиса и подключена. Какой параметр 

должен быть (как минимум) настроен на точке доступа, чтобы обеспечить взаимодействие 

с ней беспроводных клиентов? 

Выберите один ответ. 

a. PSK 

b. WEP 

c. TKIP 

d. SSID 

e. AES 

10. В каком режиме при выполнении лабораторной работы работала точка доступа D-Link 

DWL-2100AP? 

Выберите один ответ. 

a. Repiter 

b. Access Point 

c. WDS 

d. Wireless Client 

11. В каком случае хаб (Hub, концентратор) передает кадр на все свои порты, кроме того, 

на который этот кадр поступил? 

Выберите один ответ. 

a. Если таблица маршрутизации не содержит MAC адрес назначения. 

b. Если таблица MAC адресов не содержит MAC адрес назначения. 

c. Если ARP таблица не содержит MAC адрес назначения. 

d. Всегда 

e. Если таблица маршрутизации не содержит IP адрес назначения 

12. Для чего служит механизм скользящего окна? 

Выберите один ответ. 

a. Он ограничивает входящие данные так, что каждый сегмент приходится пересылать по 

одному, а это является неэффективным способом использования полосы пропускания. 

b. Он предоставляет возможность устанавливать размер окна динамически в процессе раз-

вития сеанса протокола TCP, что позволяет более эффективно использовать полосу про-

пускания. 

c. Для приема данных размер окна изменяется по размеру каждой части дейтаграммы, что 

позволяет более эффективно использовать полосу пропускания. 

d. Он увеличивает размер окна, чтобы одновременно можно было передать большее коли-

чество данных и тем самым более эффективно использовать полосу пропускания. 

13. Какие две функции реализует АЦП? (выбрать 2) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. модуляцию; 

b. скрэмблирование. 

c. дискретизацию по времени; 

d. мультиплексирование; 

e. квантование по уровню; 

f. автосогласование 

14. Какие два объекта из указанных ниже связаны с уровнем приложений модели OSI? 

(Выбрать 2) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Telnet 

b. TCP 
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c. IP 

d. Ping 

e. FTP 

15. Какую роль играет номер узла в IP адресе? 

Выберите один ответ. 

a. Он задает сеть, которой принадлежит узел. 

b. Он определяет, какой узел в подсети адресуется. 

c. Он указывает, с какими узлами может взаимодействовать устройство. 

d. Ни один из перечисленных ответов не является правильным. 

e. Он идентифицирует компьютер в сети. 

16. Когда пакеты обрабатываются исходящим (Outgoing) списком доступа? 

Выберите один ответ. 

a. После маршрутизации на исходящий интерфейс 

b. До и после маршрутизации на исходящий интерфейс 

c. Перед маршрутизацией на исходящий интерфейс 

d. До маршрутизации на входящий интерфейс 

17. Известно, что на данном интерфейсе работает обнаружение коллизий, и прослушива-

ние несущей в разделяемой среде на витой паре. Что можно сказать об этом интерфейсе? 

Выберите один ответ. 

a. Это порт коммутатора 100Mb/s 

b. Это Ethernet-порт, работающий в полудуплексном режиме 

c. Это Ethernet-порт, работающий в полнодуплексном режиме 

d. Это порт сетевой карты компьютера 

e. Это порт коммутатора 10Mb/s 

18. Перечислите достоинства микросегментации (выбрать 3): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Порт одновременно передает и получает кадры 

b. Затраты на построение локальной сети уменьшаются 

c. Минимальная задержка передачи кадра 

d. Уменьшается число широковещательных доменов 

e. Исключается влияние коллизий 

19. Укажите адрес подсети, которой принадлежит IP-адрес 150.3.123.18 с маской 

255.255.192.0. 

Выберите один ответ. 

a. 150.3.0.0 

b. 150.3.123.0 

c. 150.3.64.0 

d. 150.3.96.0 

e. 150.3.32.0 

20. Какое устройство инициирует ARP запрос? 

Выберите один ответ. 

a. Устройство, которое может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

b. Бездисковая станция, кэш которой пуст. 

c. Устройство, которое не может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

d. RARP сервер в ответ на сообщение неверно функционирующего устройства. 

e. Тонкий клиент сразу после включения. 
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21. Компания использует адресную схему на основе адресов класса В, причем предполага-

ется использовать не более 150 подсетей. Какую маску следует выбрать для правильного 

формирования подсетей и конфигурирования хостов? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.240.0 

b. 255.255.255.128 

c. 255.255.254.0 

d. 255.255.255.192 

e. 255.255.255.0 

f. 255.255.0.0 

22. Какие из приведенных адресов хостов принадлежат сетям, которые могут быть марш-

рутизированы в Интернете? (выберите три правильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. 172.64.12.29 

b. 198.234.12.95 

c. 172.16.223.125 

d. 212.193.48.254 

e. 192.168.23.252 

f. 10.172.13.65 

23. Укажите последний адрес в сети 131.1.123.0/27, пригодный для адресации хоста? 

Выберите один ответ. 

a. 131.1.123.33 

b. 131.1.123.32 

c. 131.1.123.31 

d. 131.1.123.30 

24. Какой из приведенных терминов расшифровывается как "волновое мультиплексирова-

ние"? 

Выберите один ответ. 

a. DWDM 

b. WDM 

c. QAM 

d. TDM 

e. FDM 

f. CDMA 

25. Какое из приведенных выражений наилучшим образом описывает маршрут по умол-

чанию? 

Выберите один ответ. 

a. Маршрут, который автоматически подстраивается к изменениям сетевой топологии и 

изменениям характера передаваемых данных. 

b. Маршрут, который был явным образом сконфигурирован и введен в таблицу маршрути-

зации. 

c. Запись таблицы маршрутизации, используемая для пересылки пакетов, для которых ад-

рес следующего перехода не указан явным образом в таблице маршрутизации. 

d. Маршрут, который самопроизвольно настраивается для передачи фреймов внутри сете-

вой топологии. 
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Критерии оценки теста 

Зачет по курсу ставится по результатам финального теста, который осуществляется 

в тестовом модуле электронного курса «Компьютерные сети» в системе дистанционного 

обучения Moodle.  Тест проводится исключительно очно под контролем преподавателя в 

учебной лаборатории «Компьютерные телекоммуникации». Используются тесты закрыто-

го типа. На основе банка тестовых вопросов и заданий тестовый модуль генерирует кон-

кретный вариант теста (в данном примере из 25 вопросов). Выбор вопросов, их порядок и 

порядок ответов автоматически рандомизируется. На выполнение теста дается 35 минут. 

В случае неудачи в первой попытке, вторая попытка предоставляется не ранее, чем на 

следующий день. 

Критерии оценки: 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

от 15 до 25 правильных ответов – зачет. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1 2 3 4 5 

«не зачтено» «зачтено» 

ПК-1. Способность планировать и проводить научные эксперименты (в избранной предметной обла-

сти) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) исследования. 

ЗНАЕТ: терми-

нологию и базо-

вые принципы 

компьютерных 

сетей, в том 

числе концепции 

модели OSI, ба-

зовые понятия и 

протоколы сте-

ка протоколов 

TCP/IP, основные 

технологии ло-

кальных провод-

ных (Ethernet) и 

беспроводных 

(семейство 

стандартов 

IEEE 802.11xx) 

сетей. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

терминологии и 

базовых прин-

ципов компью-

терных сетей, в 

том числе кон-

цепции модели 

OSI, базовых 

понятий и про-

токолов стека 

протоколов 

TCP/IP, основ-

ных технологий 

локальных про-

водных 

(Ethernet) и бес-

проводных (се-

мейство стан-

дартов IEEE 

802.11xx) сетей. 

Фрагментарные 

знания терми-

нологии и базо-

вых принципов 

компьютерных 

сетей, в том 

числе концеп-

ции модели 

OSI, базовых 

понятий и про-

токолов стека 

протоколов 

TCP/IP, основ-

ных технологий 

локальных про-

водных 

(Ethernet) и бес-

проводных (се-

мейство стан-

дартов IEEE 

802.11xx) сетей. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания тер-

минологии и ба-

зовых принципов 

компьютерных 

сетей, в том числе 

концепции моде-

ли OSI, базовых 

понятий и прото-

колов стека про-

токолов TCP/IP, 

основных техно-

логий локальных 

проводных 

(Ethernet) и бес-

проводных (се-

мейство стандар-

тов IEEE 

802.11xx) сетей. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания термино-

логии и базовых 

принципов ком-

пьютерных се-

тей, в том числе 

концепции мо-

дели OSI, базо-

вых понятий и 

протоколов сте-

ка протоколов 

TCP/IP, основ-

ных технологий 

локальных про-

водных 

(Ethernet) и бес-

проводных (се-

мейство стан-

дартов IEEE 

802.11xx) сетей. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

терминологии и 

базовых прин-

ципов компью-

терных сетей, в 

том числе кон-

цепции модели 

OSI, базовых 

понятий и про-

токолов стека 

протоколов 

TCP/IP, основ-

ных технологий 

локальных про-

водных 

(Ethernet) и бес-

проводных (се-

мейство стан-

дартов IEEE 

802.11xx) сетей. 

УМЕЕТ: анали-

зировать адрес-

ную схему IP се-

ти, конфигури-

ровать интер-

фейсы сетевых 

устройств, 

строить локаль-

ную сеть и ме-

нять ее конфигу-

рацию. 

Отсутствие 

умений анали-

зировать адрес-

ную схему IP 

сети, конфигу-

рировать ин-

терфейсы сете-

вых устройств, 

строить локаль-

ную сеть и ме-

нять ее конфи-

гурацию. 

Частично осво-

енные умения 

анализировать 

адресную схему 

IP сети, конфи-

гурировать ин-

терфейсы сете-

вых устройств, 

строить локаль-

ную сеть и ме-

нять ее конфи-

гурацию. 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матически осу-

ществляемые 

умения анализи-

ровать адресную 

схему IP сети, 

конфигурировать 

интерфейсы сете-

вых устройств, 

строить локаль-

ную сеть и менять 

ее конфигурацию. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения анализи-

ровать адресную 

схему IP сети, 

конфигуриро-

вать интерфейсы 

сетевых 

устройств, стро-

ить локальную 

сеть и менять ее 

конфигурацию. 

Сформирован-

ные умения 

анализировать 

адресную схему 

IP сети, конфи-

гурировать ин-

терфейсы сете-

вых устройств, 

строить локаль-

ную сеть и ме-

нять ее конфи-

гурацию. 

ВЛАДЕЕТ: 

терминологией и 

понятиями ком-

пьютерных се-

тей в степени 

достаточной для 

самостоятель-

ного поиска ин-

формации о кон-

кретных сете-

вых устрой-

ствах, техноло-

гиях и стандар-

тах в целях рас-

Отсутствие 

навыков владе-

ния терминоло-

гией и понятия-

ми компьютер-

ных сетей в 

степени доста-

точной для са-

мостоятельного 

поиска инфор-

мации о кон-

кретных сете-

вых устрой-

ствах, техноло-

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния терминоло-

гией и понятия-

ми компьютер-

ных сетей в 

степени доста-

точной для са-

мостоятельного 

поиска инфор-

мации о кон-

кретных сете-

вых устрой-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения терми-

нологией и поня-

тиями компью-

терных сетей в 

степени доста-

точной для само-

стоятельного по-

иска информации 

о конкретных 

сетевых устрой-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков владе-

ния терминоло-

гией и понятия-

ми компьютер-

ных сетей в сте-

пени достаточ-

ной для само-

стоятельного 

поиска инфор-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения тер-

минологией и 

понятиями ком-

пьютерных се-

тей в степени 

достаточной для 

самостоятель-

ного поиска 

информации о 

конкретных 
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ширения и углуб-

ления своих зна-

ний в области 

компьютерных 

сетей. 

гиях и стандар-

тах в целях 

расширения и 

углубления 

своих знаний в 

области компь-

ютерных сетей. 

ствах, техноло-

гиях и стандар-

тах в целях 

расширения и 

углубления 

своих знаний в 

области компь-

ютерных сетей. 

ствах, технологи-

ях и стандартах в 

целях расшире-

ния и углубления 

своих знаний в 

области компью-

терных сетей. 

мации о кон-

кретных сетевых 

устройствах, 

технологиях и 

стандартах в 

целях расшире-

ния и углубле-

ния своих зна-

ний в области 

компьютерных 

сетей. 

сетевых устрой-

ствах, техноло-

гиях и стандар-

тах в целях 

расширения и 

углубления 

своих знаний в 

области компь-

ютерных сетей. 

ПК-3 Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы исследо-

ваний для решения задач в избранной предметной области. 

ЗНАЕТ: виды 

адресации в ком-

пьютерных се-

тях и связь 

между ними, 

особенности 

работы комму-

тируемых ло-

кальных сетей и 

современных 

беспроводных 

сетей, принципы 

и протоколы 

маршрутизации. 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

видах адреса-

ции в компью-

терных сетях и 

связях между 

ними, особен-

ностях работы 

коммутируемых 

локальных се-

тей и современ-

ных беспровод-

ных сетей, 

принципах и 

протоколах 

маршрутизации. 

Фрагментарные 

знания видов 

адресации в 

компьютерных 

сетях и связей 

между ними, 

особенностей 

работы комму-

тируемых ло-

кальных сетей и 

современных 

беспроводных 

сетей, принци-

пов и протоко-

лов маршрути-

зации. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания видов 

адресации в ком-

пьютерных сетях 

и связей между 

ними, особенно-

стей работы ком-

мутируемых ло-

кальных сетей и 

современных 

беспроводных 

сетей, принципов 

и протоколов 

маршрутизации. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания видов 

адресации в 

компьютерных 

сетях и связей 

между ними, 

особенностей 

работы комму-

тируемых ло-

кальных сетей и 

современных 

беспроводных 

сетей, принци-

пов и протоко-

лов маршрути-

зации. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

видов адреса-

ции в компью-

терных сетях и 

связей между 

ними, особен-

ностей работы 

коммутируемых 

локальных се-

тей и современ-

ных беспровод-

ных сетей, 

принципов и 

протоколов 

маршрутизации. 

УМЕЕТ: 

настраивать на 

маршрутизато-

рах статическую 

и динамическую 

маршрутизацию 

(RIPv2, OSPF), 

уметь настраи-

вать на комму-

таторах VLAN, 

уметь строить и 

настраивать 

беспроводную 

сеть по стан-

дартам IEEE 

802.11xx. 

Отсутствие 

умений настра-

ивать на марш-

рутизаторах 

статическую и 

динамическую 

маршрутизацию 

(RIPv2, OSPF), 

настраивать на 

коммутаторах 

VLAN, строить 

и настраивать 

беспроводную 

сеть по стандар-

там IEEE 

802.11xx. 

Частично осво-

енные умения 

настраивать на 

маршрутизато-

рах статиче-

скую и динами-

ческую марш-

рутизацию 

(RIPv2, OSPF), 

настраивать на 

коммутаторах 

VLAN, строить 

и настраивать 

беспроводную 

сеть по стандар-

там IEEE 

802.11xx 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матически осу-

ществляемые 

умения настраи-

вать на маршру-

тизаторах стати-

ческую и дина-

мическую марш-

рутизацию 

(RIPv2, OSPF), 

настраивать на 

коммутаторах 

VLAN, строить и 

настраивать бес-

проводную сеть 

по стандартам 

IEEE 802.11xx 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения настраи-

вать на маршру-

тизаторах стати-

ческую и дина-

мическую 

маршрутизацию 

(RIPv2, OSPF), 

настраивать на 

коммутаторах 

VLAN, строить 

и настраивать 

беспроводную 

сеть по стандар-

там IEEE 

802.11xx 

Сформирован-

ные умения 

настраивать на 

маршрутизато-

рах статиче-

скую и динами-

ческую марш-

рутизацию 

(RIPv2, OSPF), 

настраивать на 

коммутаторах 

VLAN, строить 

и настраивать 

беспроводную 

сеть по стандар-

там IEEE 

802.11xx 

ВЛАДЕЕТ: ме-

тодами и ин-

струментами 

моделирования 

компьютерных 

сетей (на приме-

ре PacketTracer), 

навыками выяв-

ления и устране-

ния неисправно-

стей в компью-

Отсутствие 

навыков владе-

ния методами и 

инструментами 

моделирования 

компьютерных 

сетей (на при-

мере 

PacketTracer), 

навыками выяв-

ления и устра-

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния методами и 

инструментами 

моделирования 

компьютерных 

сетей (на при-

мере 

PacketTracer), 

навыками выяв-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения метода-

ми и инструмен-

тами моделиро-

вания компью-

терных сетей (на 

примере 

PacketTracer), 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков владе-

ния методами и 

инструментами 

моделирования 

компьютерных 

сетей (на приме-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения мето-

дами и инстру-

ментами моде-

лирования ком-

пьютерных се-

тей (на примере 

PacketTracer), 
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терных сетях. нения неис-

правностей в 

компьютерных 

сетях. 

ления и устра-

нения неис-

правностей в 

компьютерных 

сетях. 

навыками выяв-

ления и устране-

ния неисправно-

стей в компью-

терных сетях. 

ре PacketTracer), 

навыками выяв-

ления и устра-

нения неисправ-

ностей в компь-

ютерных сетях. 

навыками выяв-

ления и устра-

нения неис-

правностей в 

компьютерных 

сетях. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета. К зачету 

допускаются обучающиеся, успешно выполнившие весь объем лабораторных работ, а 

также успешно сдавшие контрольные тесты. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-

жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-

обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики. 

 

Протокол № 5  от «24» декабря 2019 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

Код плана 030301.62-2020-О-ПП-4г00м-00 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 

03.03.01 Прикладные математика и физика 

Профиль (специализация, 

программа) 

Математическое моделирование и информационные  

технологии в естественных науках 

Квалификация Бакалавр 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.8 

Институт (факультет) Факультет информатики 

Кафедра Прикладных математики и физики 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры 

Форма промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2020 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины  

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-2 способность приме-

нять теорию и ме-

тоды математики 

для построения ка-

чественных и коли-

чественных моделей 

объектов и процес-

сов в естественнона-

учной сфере дея-

тельности 

Знать:  

основные понятия и результаты 

математического анализа в ча-

сти теории функций одной и 

нескольких переменных, диф-

ференциального и интеграль-

ного исчисления, теории преде-

лов и рядов.  

Уметь:  
использовать методы математи-

ческого анализа, в том числе 

средств и приемов дифферен-

циального и интегрального ис-

числения и теории рядов для 

решения прикладных задач 

других естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- навыками корректного ис-

пользования терминологии 

курса математического ана-

лиза, изложения доказательств 

и утверждений;  

- навыками решения прикладных 

задач в области естествознания с 

помощью математического ана-

лиза.  

Темы лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану РПД. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Кон-

трольные 

и само-

стоятель-

ные ра-

боты, ин-

дивиду-

альные 

расчет-

ные ра-

боты, во-

просы для 

подго-

товки к 

экзамену 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы 1 

 

1.  Исследовать функцию на непрерывность. Сделать чертеж.  

     2

cos , 0

1, 0 1

, 1

x x

y x x

x x




   
 

 



2.  Пользуясь определением Коши, доказать, что функция 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 1  непрерывна в точке 

𝑎 = 7. 

3.  Пользуясь определением непрерывности, показать, что функция 𝑓(𝑥) = sin 8𝑥 cos(𝑥 + 3𝜋)  

непрерывна на всей своей области определения.  

Вычислить пределы функций:  

4. 
3 2

5

(2 3) (3 2)
lim

5x

x x

x

 


;  5. 

3 2

5

lim
3

x

x

x

x





 
 

 
; 

6. 
2

sin( 2)
lim

2x

x

x




;    7. 2lim ( 3 )

x
x x x


  ; 

8. 
3

8
lim

49x

x

x




;    9. 

4 2

31

2 1
lim

1x

x x

x

 


;   

10. 
2

0
lim(1 5 )

x

x

x
x




 ;   11. 

0
lim

4 16x

x

x  
; 

Вычислить предел последовательности: 

12. 
3 3

1 2 3 4 2
lim

2 2n

n

n n

    

 
. 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 12 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную работу 

составляет 36 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 33–36 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 29–33 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 25–28 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 24 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

 

Найти производные следующих функций: 

 

1. 
3sin (cos3 )

tg(3 )

x
y

x
   

2. 
1

ln arc tg
1

y
x




 

3. 
2 1(2 1) xy x    

 



4. Найти вторую производную функции y по переменной x  от функции, заданной 

параметрически:
2

1

2

2

x
t

t
y

t


 


      

 

5. Вычислить выражение приближенно с помощью дифференциала:  4 81,0027 . 

 

6. На кривой 24 6 3y x x    найдите точку, в которой касательная составляет с положительным 

направлением оси О𝑋  угол в 45 . Напишите уравнение касательной. Определите расстояние от 

данной точки  до начала координат 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 

 

Найти неопределенные интегралы:  

 

1)  
  

3 2

2 21 1

x x dx

x x



 
 ;  2)  arccos 3x x dx ; 

 

3) 
2

cos

4 sin

xdx

x ;   4) 
2 2sin sin 2 3cos

dx

x x x  ; 

 

5) 

 

3

2 2 2 2

x dx

a x a x 
 ; 6)  

34

1 x
dx

x x




 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 



3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 4 

 

1. Найти среднее значение функции   arctgf x x x   на отрезке  0; 1 . 

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками функций: 2 cos   , cos  . 

3. Найти длины дуг кривой: 2 2y x ,  0; 2x .  

4. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох кривой, ограниченной параболой 
2 4y x  и прямой y x .  

5. Найти площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси Ox кривой, ограниченной 

параболой 2 4y x   и прямой 2x  . 

6. Вычислить несобственный интеграл или установите расходимость 
2

2
2

dx

x x



  . 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 5 

 

1. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость: 

 ∫ 𝑥3𝑒−𝑥2
𝑑𝑥 .

∞

0
 



Исследовать на сходимость следующие числовые ряды:  

 

2. ∑
3𝑛(𝑛+1)

5𝑛  ∞
𝑛=1    

 

3. ∑ (
3𝑛2−𝑛−1

7𝑛2+3𝑛+4
)

𝑛
∞
𝑛=1     

 

4. ∑ (−1)𝑛+1 2𝑛+1

𝑛
∞
𝑛=1  

5. Найти область сходимости степенного ряда: ∑ (−1)𝑛 √𝑛+2
3

𝑛+1
(𝑥 − 2)𝑛∞

𝑛=0  

6. Разложить в ряд Маклорена функцию . Указать область сходимости полученного ряда к этой 

функции: 𝑓(𝑥) =
𝑥2

1+𝑥
 . 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример теста 

 

1 Вычислите пределы функций: 

А) 

2

22

5 6
lim

12 20x

x x

x x

 

 
 

 

А) 1/8; В) 1;   С)  1/4;  Д) 0. 

Б) 

 
21

1 2
lim

1x

x x

x

 


 

 

А) 1/2; В) 1;   С)   ;  Д) 0. 

С) 

2

20

tg 3
lim

tg 6x

x

x
 

 

А) 1/4; В) 1;   С)  1/2;  Д) 0. 

Д) 

2

11
lim

2 8

x

x

x

x

x





 
 

 
 А)0; В) 1;   С)  1/2;  Д) е. 



2 

Исследуйте на непрерывность функции f(x) и g(x): 

 
















1,2

11,2

1,4

2

xx

xx

xx

xf

                   

  xxg

1

2  

3 

Найдите значение производной функции 

     3 24 2cos 3 4tgy x x x x x     

в точке 0 0x   

А) -4; В) -2;   С)  1/2;  Д) 0. 

4 

Найдите значение второй производной 

функции    21
1 arcsin

2
y x x x x  

 

 в точке 
0 0x   

А) 0; В) -2;   С)  1;  Д) 5. 

5 
Укажите точки перегиба функции 

   2ln 4y x x   

А) (-2; 3ln 2); 

В)  (2; 3 ln 2); 

С)  (0; 2 ln 2); 

Д)  Точек перегиба нет. 

6 Составьте уравнения касательной и нормали функции xxy  3    в точке 1x . 

7 Вычислите: dxåx x


2  

8 
Найти площадь фигуры ограниченной 

графиками функций 232 xy  , xy 4 . 
А) 288; В) 144;  С)  12;  Д) 120. 

9 Разложение в ряд Маклорена функции xey   имеет вид … 

10 Исследуйте на сходимость ряд  
 












1

1

12

1

n

n

n
    

11 Укажите область сходимости функционального ряда 



1

23 )1(n
xn

n
     

12 

Укажите значение интеграла по области 

D,ограниченной линиями 2xy  , xy   

  
D

dxdyyx2   

А) 1/10; В) 10;  С)  12;  Д) -1/10. 

13 
Изменить порядок интегрирования: 

1 0 0 0

2 12

  
y y

dy f dx dy f dx



    

   
 

14 
Вычислите:

22    ;

0,  1,  ,
 

0,  1.

xy

V

y e dx dy dz

x y y x
V

z z

  


 


 

15 

Найти производную скалярного поля u(x,y,z) в точке M по направлению нормали к 

поверхности S, образующей острый угол с положительным направлением оси Oz. 

   2 2 2 24ln 3 8 ,    :  2 2 1,    1,  1,  1 .u x xyz S x y z M     
 



Критерий оценивания  

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов тестовых 

заданий. Время выполнения теста 90 минут. Максимальная оценка тестового задания 60 баллов. 

Оценка вопросов по сложности:  

 вопросы 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 4, 5 по 2 балла за вопрос;  

 вопросы 2, 6, 13 по 3 балла;  

 вопросы 7, 10, 11, по 4 балла за вопрос; 

 вопрос 8, 9, 12, 14, 15 по 5 баллов. 

Перевод баллов в оценку: 

 оценка «отлично» соответствует 55–60 баллам;  

 оценка «хорошо»: соответствует 48–54 баллам;  

 оценка «удовлетворительно» соответствует 40–47 баллам;  

 оценка «неудовлетворительно» –менее 40 баллов. 

 

Пример индивидуальной расчетной работы 

Требуется: Провести полное исследование предлагаемых функций (с использованием теорем о 

производных). Пользуясь полученными результатами, построить графики этих функций. 

 

Критерий оценивания:  

Расчетная работа выполняется студентов самостоятельно. Максимальная оценка тестового 

задания 100 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 90 и более баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») – более 80 баллов  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – более 70 баллов  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 70 баллов.  

Шкала оценивания:   

Определение области определения и области значений функции: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

Исследование функции на непрерывность: правильное – 10 баллов, правильное, но без 

классификации имеющихся точек разрыва – 5 баллов, неправильное – 0 баллов.  

Определение интервалов возрастания и убывания функции: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

Нахождение критических точек, экстремумов функции, точек максимума и минимума, 

максимального и минимального значение функции: все значения найдены правильно – 20 баллов, 

значения найдены правильно, но не в полном объеме: более 80% - 10 баллов, от 70% до 80% - 5 

баллов, менее 70% - 0 баллов. 

Определение области выпуклости и вогнутости и наличия точек перегиба: правильное – 10 

баллов, неправильное – 0 баллов. 

Нахождение вертикальных и наклонных асимптоты: правильное – 20 баллов, неправильное – 

0 баллов. 

Построение графика функции: график построен верно, график соответствует приведенному 

исследованию – 20 баллов; график соответствует приведенному исследованию, но есть 

незначительные ошибки при построении – 10 баллов; график не соответствует приведенному 

исследованию – 0 баллов. 



За правильное выполнение дополнительного исследования функции – 10 дополнительных 

баллов. 

  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность применять теорию и методы математики для построения качественных и 

количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности 

 

Обучающийся знает: основные понятия и результаты математического анализа в части теории функций 

одной и нескольких переменных, дифференциального и интегрального исчисления, теории пределов и 

рядов.  

 

1 семестр 

1. Множества (пустое, универсальное, упорядоченное). Счетное множество. Примеры 

счетных и несчетных множеств.  

2. Операции над множествами. Булева алгебра. Бинарные отношения и бинарные операции. 

3. Функция. Отображение. Сюръективное, инъективное, биективное отображения. 

Суперпозиция отображений. Обратное отображение. 

4. Комплексные числа. Определение, свойства, алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи. Модель и аргумент комплексного числа. 

5. Множество вещественных чисел. Основные характеристики вещественных чисел. Верхняя 

и нижняя грани множества действительных чисел.  

6. Теорема о существовании точной верхней/нижней грани (доказательство).  

7. Теорема о единственности точной верхней/нижней грани (доказательство). 

8. Числовая последовательность. Операции над последовательностями. 

Подпоследовательности. Свойства последовательностей. Предельная точка. 

9. Виды последовательностей. Ограниченные, неограниченные, стационарные 

последовательности. Свойства ограниченных последовательностей. 

10. Предел последовательности. Теоремы о единственности предела последовательности. 

11. Теорема о сходимости ограниченной последовательности (доказательство). 

12. Теорема Больцано – Вейерштрасса (доказательство).  

13. Монотонные последовательности. Теорема о пределе монотонной последовательности. 

14. Число е, как предел последовательности. Связь натурального и десятичного логарифмов. 

15. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Свойства. 

16. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы (определения Коши, 

Гейне). Основные свойства пределов числовых функций.  

17. Теорема о пределе ограниченной функции (доказательство). 

18. Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно большие функции. 

19. Сравнение бесконечно малых функций. Свойства бесконечно малых функций. 

20. Основные методы отыскания пределов. Замечательные пределы.  

21. Понятие непрерывности в точке и на множестве. Классификация точек разрыва. 

22. Теорема Вейерштрасса (об ограниченности непрерывной функции) 

23. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции (доказательство). 



24. Критерий непрерывности монотонной функции (Теорема). 

25. Непрерывность обратной функции. Теорема о существовании обратной функции. 

26. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.  

27. Дифференцирование функции. Производная функции. Определение, геометрический 

смысл, основные правила дифференцирования. Односторонние производные. 

28. Производные основных элементарных функций (вывод). 

29. Теорема о производной сложной функции (вывод).  

30. Теорема о производной обратной функции (вывод).  

31. Логарифмическое дифференцирование. Производная показательно-степенной функции. 

32. Дифференциал функции, его геометрический смысл и основные свойства. 

33. Дифференциал сложной функции. Инвариантная форма записи дифференциала 

34. Формула Тейлора (доказательство). 

35. Основные теоремы о производных. Теорема Ролля. (доказательство) 

36. Основные теоремы о производных. Теорема Коши (доказательство) 

37. Основные теоремы о производных. Теорема Логранжа. (доказательство) 

38. Теорема (правило) Лопиталя. 

39. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница.  

40. Исследование функции с помощью производной. Теорема о возрастании и убывании 

функций. Критические точки. Точки экстремума.  

41. Теорема (необходимое условие существования экстремума).  

42. Теорема (достаточные условия существования экстремума).  

43. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 

44. Исследование функции на экстремум с помощью производных высших порядков. Теорема 

о существовании максимума/ минимума функции.  

45. Выпуклость и вогнутость кривой. Теорема (о знаке второй производной).  

46. Точки перегиба. Теорема о точке перегиба.  

 

2 семестр 

1. Первообразная функции. Свойства. 

2. Неопределенный интеграл и его основные свойства. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

3. Основные методы интегрирования: метод разложения, интегрирование заменой 

переменных, интегрирование по частям. 

4. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие. Интегрирование простейших 

рациональных дробей. 

5. Интегрирование в элементарных функциях тригонометрических выражений. 

Универсальная тригонометрическая подстановка. 

6. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей и биномиальных дифференциалов. 

7. Интегрирование квадратичных иррациональностей. Подстановки Эйлера. 

8. Интегральные суммы. Интегрируемость. Необходимое условие интегрируемости функции. 

9. Верхние и нижние суммы Дарбу. Свойства  . 

10. Нижний и верхний интегралы Дарбу. Критерий интегрируемости ограниченной функции. 

11. Классы интегрируемых функций: интегрируемость непрерывных функций, 

интегрируемость монотонных ограниченных функций. 

12. Основные свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 



13. Основные методы интегрирования: метод разложения, замена переменной в интеграле 

Римана, интегрирование по частям. 

14. Плоская кривая. Понятие спрямляемой кривой. Длина кривой. Формула вычисления длины 

кривой. 

15. Плоская фигура. Понятие квадрируемой плоской фигуры. Площадь криволинейной 

трапеции. Площадь криволинейного сектора. 

16. Объем тела, полученного вращением вокруг осей ОХ, ОY. Объем тела по площади 

поперечного сечения. Площадь поверхности  вращения вокруг оси ОХ. 

17. Физические приложения определенного интеграла. 

18. Несобственный интеграл первого рода (НИ-1). Определения, примеры. Критерий Коши 

сходимости НИ-1. Замена переменных в НИ-1. Интегрирование по частям. 

19. Понятия абсолютной и условной сходимостей НИ-1. Теорема о сходимости абсолютно 

сходящегося НИ-1. Признак Вейерштрасса сходимости НИ-1. Признаки Дирихле и Абеля 

сходимости НИ-1. 

20. Несобственный интеграл второго рода (НИ-2). Определения, примеры. 

21. Критерий Коши сходимости НИ-2. Признак Вейерштрасса сходимости НИ-2. 

22. Понятие числового ряда (ЧР). Частичная сумма ряда. Понятие сходящегося ЧР. Остаток 

ряда. 

23. Необходимый признак сходимости ЧР. 

24. Теорема о сходимости ряда, полученного отбрасывание конечного числа членов 

сходящегося ряда. 

25. Критерий Коши сходимости ЧР. 

26. Основные свойства сходящихся рядов. 

27. Признаки сравнения для рядов с положительными членами (3 признака сравнения, 

радикальный признак Коши, признак Даламбера, интегральный признак Коши). 

28. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Примеры. Остаток ряда сходящегося 

знакочередующегося ряда. 

29. Знакопеременные ряды. Понятия абсолютной и условной сходимостей ЧР. 

30. Достаточный признак сходимости знакопеременного ЧР. 

31. Признаки Дирихле и Абеля сходимости ЧР с положительными членами (доказательство). 

32. Определения  ФП и ФР. Поточечная сходимость ФП и ФР. Область сходимости. 

33. Равномерная сходимость ФП. Примеры. 

34. Критерий Коши равномерной сходимости ФП.  

35. Теорема о непрерывности предельной функции. 

36. Равномерная сходимость ФР. Примеры. Критерий Коши равномерной сходимости ФР. 

37. Достаточные признаки равномерной сходимости ФР. 

38. Свойства равномерно сходящихся ФР: почленный переход к пределу, непрерывность 

суммы ряда. 

39. Почленное интегрирование ФР. Почленное дифференцирование ФР. 

40. Понятие степенного ряда. Радиус сходимости степенного ряда. Теорема Абеля. Формула 

вычисления радиуса  сходимости  степенного ряда. 

41. Основные свойства степенного ряда (непрерывность суммы, почленное интегрирование и 

дифференцирование). Суммирование степенных рядов.  

42. Разложение функций в степенные ряды.  

43. Ряд Тейлора функции. Критерий сходимости ряда Тейлора функции f к функции f 

(доказательство).Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора 



 

3 семестр 

1. Евклидово пространство в Rn. Скалярное произведение, норма, расстояние. 

2. Неравенства Коши-Буняковского и треугольника. 

3. Шары и параллелепипеды в Rn. Ограниченность Окрестности. Открытые и замкнутые 

множества. Граница. Компактные множества. Критерий компактности. 

4. Предел последовательности в Rn. Критерий Коши. Критерий компактности в терминах 

последовательностей. 

5. Предел и непрерывность функций многих переменных в точке. Критерий Гейне и Коши. 

Предел и непрерывность сложной функции и по направлению. Непрерывность 

элементарных функций двух переменных. 

6. Непрерывные функции многих переменных на компакте. Теоремы Кои и Вейерштрасса. 

Равномерная непрерывность. 

7. Дифференцируемость функции многих переменных в точке. Дифференциал. 

8. Производный вектор. Частные производные и производные по направлению. Градиент. 

Дифференцирование сложной функции. Правила дифференцирования. 

9. Старшие производные. Лемма Шварца. Формула Тейлора функции многих переменных. 

Локальный экстремум. 

10. Функции заданные неявно. Дифференцирование. Условный локальный экстремум. 

11. Глобальный экстремум функции многих переменных, непрерывной на компактном 

множестве. 

12. Двойной интеграл от ограниченной функции по прямоугольнику. Разбиения и 

интегральные суммы. Лемма Дарбу. Нижний и верхний интегралы. Двойной интеграл. 

Основные теоремы. Интегрируемость непрерывной функции. Теорема Фубини. 

13. Кратный интеграл от ограниченной функции по параллелепипеду в Rn. 

14. Мера Жордана ограниченного множества в Rn. Ячейки и ячеистые множества. Ячеистое 

ядро и ячеистое покрытие. Внутренняя и внешняя меры. Измеримость и мера Жордана 

множества. Свойства, примеры, критерии. Мера и интеграл  

15. Кратный интеграл от ограниченной функции по измеримому множеству в Rn. Определение 

Свойства. Интегрируемость непрерывной функции. Теорема Фубини 

16. Замена переменной в кратном интеграле. Полярные, сферические и  цилиндрические 

координаты. 

17. Скалярное и векторное плоское поле. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 

Формула Грина. Порождающая функция. 

Поверхности. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Площадь поверхности. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр) 

 

ОПК-2 способность применять теорию и методы математики для построения качественных и 

количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности 

 

Обучающийся умеет: использовать методы математического анализа, в том числе средств и приемов 

дифференциального и интегрального исчисления и теории рядов для решения прикладных задач других 

естественнонаучных дисциплин. 

 



 

1. Пользуясь определением предела последовательности, доказать, что 

 lim
𝑛→∞

2𝑛−2

3𝑛−1
=

2

3
 

2. Вычислить пределы: 

 lim
𝑥→−1

𝑥3+3𝑥2+7𝑥+5

𝑥2−𝑥−2
;           lim

𝑥→2
(

4−𝑥

2
)

𝑡𝑔(𝜋𝑥
4⁄ )

  

3. Найти точки разрыва функции (если они существуют). Определить скачок функции в 

каждой точке разрыва. Построить график.  

𝑓(𝑥) = {
−

1

2
𝑥2, при 𝑥 ≤ 2

𝑥,   при 𝑥 > 2
 

4. Пользуясь определением производной, доказать, что (𝑠𝑖𝑛 𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 𝑥  

5. Найти вторую производную функции 𝑦 по переменной 𝑥, т. е. 𝑦𝑥𝑥
′′ , если  

{
𝑥 = 𝑐𝑜𝑠3𝑡
𝑦 = 𝑠𝑖𝑛3𝑡

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

ОПК-2 способность применять теорию и методы математики для построения качественных и 

 

Обучающийся владеет: 

- навыками корректного использования терминологии курса математического анализа, изложения дока-

зательств и утверждений;  

- навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью математического анализа. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью применять теорию и методы математики для построения качественных 

и количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности 
знать:  

основные по-

нятия и ре-

зультаты ма-

тематического 

анализа в ча-

сти теории 

функций од-

ной и не-

скольких пе-

ременных, 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления, 

теории преде-

лов и рядов. 

Отсутствие 

знания основ-
ных понятий 

и результатов 

математиче-
ского анализа 

в части тео-
рии функций 

одной и не-
скольких пе-

ременных, 
дифференци-

ального и ин-
тегрального 

исчисления, 
теории преде-

лов и рядов. 
 

  

Фрагментар-

ные знания 
основных по-

нятий и ре-

зультатов ма-
тематиче-

ского анализа 
в части тео-

рии функций 
одной и не-

скольких пе-
ременных, 

дифференци-
ального и ин-

тегрального 
исчисления, 

теории пре-
делов и ря-

дов.  

  

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

понятий и ре-

зультатов ма-

тематиче-

ского анализа 

в части тео-

рии функций 

одной и не-

скольких пе-

ременных, 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления, 

теории преде-

лов и рядов. 

  

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния   

  

Сформиро-

ванные си-
стематиче-

ские знания 

основных по-
нятий и ре-

зультатов ма-
тематиче-

ского анализа 
в части тео-

рии функций 
одной и не-

скольких пе-
ременных, 

дифференци-
ального и ин-

тегрального 
исчисления, 

теории пре-
делов и ря-

дов.  

  

уметь:  

использовать 

методы мате-

матического 

анализа, в том 

числе средств 

и приемов 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных 

задач других 

естественнона-

учных дисци-

плин. 

 

 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать методы 

математиче-

ского анализа, в 

том числе 

средств и прие-

мов дифферен-

циального и ин-

тегрального ис-

числения и тео-

рии рядов для 

решения при-

кладных задач 

других есте-

ственнонауч-

ных дисциплин. 

  

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать методы 

математиче-

ского анализа, 

в том числе 

средств и прие-

мов дифферен-

циального и 

интегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных за-

дач других 

естественнона-

учных дисци-

плин.  

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

использовать 

методы мате-

матического 

анализа, в том 

числе средств 

и приемов 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных 

задач других 

естественнона-

учных дисци-

плин. 

  

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы уме-
ние использо-

вать методы 
математиче-

ского анализа, 
в том числе 

средств и при-
емов диффе-

ренциального 
и интеграль-

ного исчисле-
ния и теории 

рядов для ре-
шения при-

кладных задач 
других есте-

ственнонауч-

ных дисци-
плин. 

  

Сформирован-

ное умение ис-
пользовать ме-

тоды матема-

тического ана-
лиза, в том 

числе средств 
и приемов 

дифференци-
ального и ин-

тегрального 
исчисления и 

теории рядов 
для решения 

прикладных 
задач других 

естественнона-
учных дисци-

плин.  

  



владеть: 

- навыками 

корректного 

использова-

ния термино-

логии курса 

математиче-

ского ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений;  

- навыками ре-

шения при-

кладных задач 

в области есте-

ствознания с 

помощью ма-

тематического 

анализа.  

. 

Отсутствие 
навыков кор-

ректного ис-
пользования 

терминологии 
курса матема-

тического ана-
лиза, изложе-

ния доказа-
тельств и 

утверждений, 
а также навы-

ков решения 

прикладных за-
дач в области 

естествознания 
с помощью ма-

тематического 
анализа. 

.  

Фрагментарное 

применение 

навыков кор-

ректного ис-

пользования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, а 

также навыков 

решения при-

кладных задач в 

области есте-

ствознания с по-

мощью матема-

тического ана-

лиза. 

В целом 
успешное, но  

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

корректного 

использования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных за-

дач в области 

естествознания 

с помощью ма-

тематического 

анализа.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков коррект-

ного использо-

вания терми-

нологии курса 

математиче-

ского анализа, 

изложения до-

казательств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных за-

дач в области 

естествознания 

с помощью ма-

тематического 

анализа.  

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

корректного 

использования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных за-

дач в области 

естествознания 

с помощью ма-

тематического 

анализа.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать безукоризненные знания ос-

новных положений теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно 

решать типовые задачи.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать типо-

вые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от преподавателя, 

правильное решение типовой задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение, даже с 

помощью от преподавателя, получить правильное решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

анализировать 

полученные в 

ходе научно-

исследователь-

ской работы 

данные и де-

лать научные 

выводы (за-

ключения) 

знать: понятийный 

аппарат в части ди-

намики нелинейных 

систем. 

уметь: применять 

методы и навыки 

интерпретации ре-

зультатов экспери-

ментов, обработки 

данных и текстов в 

области нелинейной 

динамики. 

владеть: фундамен-

тальными знаниями 

и методами нели-

нейной динамики 

для решения задач 

Раздел 1. Каче-

ственное исследо-

вание динамиче-

ских систем. Фазо-

вые портреты; 

Раздел 2. Устойчи-

вость динамиче-

ских систем. 

Традиционные и 

активные лек-

ции. 

Традиционные, 

активные и ин-

терактивные 

практические за-

нятия. 

Традиционная 

самостоятельная 

работа (состав-

ление конспек-

тов, решение за-

дач) 

Тестирование, 

индивидуаль-

ное семестро-

вое задание, 

контрольная 

работа, беседы 

на интерактив-

ных лекциях и 

лабораторных 

работах 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Динамическая система описывается уравнением второго порядка. Сколько степеней свободы 

имеет такая система? 

1) 1     2) 0,5     3) 1,5     4) 2 

2. Какая из 4 неподвижных точек динамической системы  x f x  является репеллером? 

 
1) а     2) б     3) в     4) г 

3. На каком рисунке изображён фазовый портрет уравнения )1)(2(  xxx ? 

 
1) а     2) б     3) в     4) г 

4. Какие уравнения являются качественно эквивалентными 

а)   2 1x x x   ;     б)  21
1

2
x x  ;     в)   2 1x x x    ? 

1) а, б     2) а, в     3) б, в     4) нет эквивалентных 

5. Матрица линеаризации динамической системы вблизи неподвижной точки 0x  имеет вид 













32

10~
A  

Какой матрицей (жордановой формой) описывается эквивалентная ей каноническая система? 

1) 
2 1

0 1
J

 
  
 

     2) 
1 0

0 2
J

 
  
 

     3) 
2 0

0 1
J

 
  
 

     4) 
0 2

1 0
J

 
  
 

 

6. Определите тип неподвижной точки в задаче 5. 

1) устойчивый узел  2) неустойчивый узел 

3) седло   4) неустойчивый вырожденный узел 

7. Если детерминант матрицы линеаризации вблизи неподвижной точки 0x  отрицателен, то 

неподвижная точка является 

1) аттрактором  2) репеллером 

3) седлом   4) непростой точкой 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 



минут. 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Условие 

2 вида животных с популяциями 1x  и 2x  конкурируют друг с другом на некоторой территории 

с ограниченным запасом пищи. 

Соответствующие динамические уравнения имеют вид 

1211 )22( xxxx   

0,,)22( 212122  xxxxxx , 

где первое слагаемое в скобках равно скорости размножения изолированной популяции, вто-

рое и третье – скорости внутри- и междувидовых конкуренций. 

Возможны различные исходы их конкурентной борьбы 

а) вид 1 выживает, а вид 2 вымирает; 

б) вид 2 выживает, а вид 1 вымирает; 

в) оба вида сосуществуют; 

г) оба вида вымирают. 

 

Задание 

1. Найти n-состояний равновесия (особые точки). Отождествить состояния равновесия с 

исходами а)-г) конкурентной борьбы. 

2. Для каждого i-ого состояния построить локальный фазовый портрет нелинейной дина-

мической системы. Для этого: 

а) На рис. I.i построить канонический портрет; 

б) Найти главные направления (сепаратрисы) и нуль-изоклины исходной (не канониче-

ской) линеаризованной системы. На рис. II.i нарисовать эти направления, нуль-изоклины 

и на этих прямых показать направление векторного поля;  

в) На рис. III.i нарисовать фазовый портрет линеаризованной системы; 

г) На рис. IV.i нарисовать локальный фазовый портрет. 

3. Нарисовать глобальный фазовый портрет нелинейной динамической системы. Для 

этого: 

а) На рис. V нарисовать нуль изоклины и построить векторное поле в области первого 

квадранта; 

б) На рис. VI совместить все полученные ранее локальные фазовые портреты с учётом 

нуль-изоклин и найденных ранее направлений сепаратрис нелинейной системы вблизи 

состояний равновесия. 

4. Сделать вывод о возможных результатах конкурентной борьбы. 

 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся построил все требуемые фазовые портреты с 

обоснованием использованных математических методов.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся построил все локальные фазовые портреты с обос-

нованием использованных математических методов, но не смог построить глобальный фазовый 

портрет. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся построил часть требуемых локальных 

фазовых портретов, либо не смог обосновать использованные математические методы. 



2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не смог построить более половины 

из требуемых локальных фазовых портретов и не смог обосновать использованные математи-

ческие методы. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1) Какие фазовые портреты существуют?  

2) Что такое качественно эквивалентные фазовые портреты ?  

3) Какие фазовые траектории существуют для динамической системы?  

3) Что означают понятия "аттрактор", "репеллер", "шунт" ?  

4) Сколько существует канонических фазовых портретов простых систем на плоскости?  

5) Что такое ноль-изоклины?  

6) Чем отличается фокус от седла на фазовой плоскости?  

7) Какие виды узлов существуют на фазовой плоскости?  

8) Чем отличается глобальный фазовый портрет от локального?  

9) Как определяется тип простых особых точек в многомерном пространстве?  

10) Что такое монотонные отображения? 

Критерии оценки: 

Зачёт – обучающийся правильно выполнил не менее двух заданий из трёх и выполнил 

третье задание после консультации с преподавателем. 

Незачёт – обучающийся правильно выполнил менее двух заданий. 

 

 

ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1 

1. Распределить динамические системы на группы качественно эквивалентных: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 

5) ; 6) ; 7) ; 8) . 
2. Показать, что каждая из заданных систем приводится соответствующим преобразованием 

)(xfy


 к каноническому виду: 

(а) 1 1 2
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x x x

 

  
 

;3

,2

212

211

xxy

xxy




 

 

(в) 
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Выписать для этих систем матрицы коэффициентов A
~

, жордановы формы J
~

 и матрицы преоб-

разования переменных M
~

. Проверить, что выполняется равенство MAMJ
~~~~ 1 . 

Нарисовать фазовые портреты на плоскостях Х и У. Проверить численным моделированием. 

3. С помощью нуль-изоклин построить приближённый фазовый портрет осциллятора с малым 

chxx  2)( axx  xx sin 1cos  xx

1 chxx xx 2sin xex  )(2 bxshx 



трением. 

4. Нарисовать фазовый портрет линейной системы xAx
 ~

  со следующими матрицами A
~
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Показать, как влияет преобразование координат 

























2

1

2

1

11

12

x

x

y

y
 на каждую из этих систем, 

изобразив фазовый портрет на плоскости 21, yy . 

 

Задание 2 

1. Нарисовать фазовые портреты вблизи неподвижной точки (0,0) следующих нелинейных си-

стем. Проверить с помощью компьютера: 

 (а) 1 2

1 2 21, ;
x xx e x x

    

 (б) 1 1 2 2 2sin , sin ;x x x x x     

(в)  1 1 2 2 1 2 1 2

1
ln 1 , , 1.

2
x x x x x x x x        

2. Нарисовать глобальный фазовый портрет системы: 

22
2
111 ),2( xxxxx    

3. Нарисовать глобальный фазовый портрет систем, используя метод изоклин: 

 (а) )(),1(4 2
1122211 xxxxxxx   ; 

 (б) 2
22

3
221 12 xxxxx   . 

Проверить численным моделированием. 

4. Исследовать поведение особых точек системы, описывающей конкуренцию видов 

    2

1 1 2 2 2 2 1 2 1 21 , 4 , , 0,x x x x x x x x x x         

при изменении параметра   для всех 0  . Показать, что число и характер неподвижных точек 

меняются при 1/ 4   и 1  . Нарисовать типичные фазовые портреты для   в интервалах 

 0, 1/ 4 ,  1/ 4, 1  и  1, . Проверить численным моделированием. 

 

 

Критерии оценки: 

Зачёт – обучающийся правильно выполнил не менее трёх заданий из четырёх и выполнил 

четвёртое задание после консультации с преподавателем. 

Незачёт – обучающийся правильно выполнил менее трёх заданий. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской ра-

боты данные и делать научные выводы (заключения) 

Обучающийся знает: понятийный аппарат в части динамики нелинейных систем 

1. Динамическая система и её математическая модель. Классификация динамических си-

стем. Матричная форма линейной динамической системы. Собственные значения и вектора 

матрицы коэффициентов. Характеристическое уравнение. Каноническая двумерная линейная 

система. 

2. Фазовые портреты для простых канонических систем на плоскости. Классификация 

линейных систем. Фазовые портреты простых линейных систем на плоскости. Непростые кано-

нические системы. Классификация типов простых особых точек в многомерном пространстве. 



3. Локальное и глобальное поведение нелинейных систем на плоскости. Теорема о лине-

аризации. Простые особые точки нелинейных систем. Грубые (гиперболические) точки. Пре-

дельные циклы. Положительно инвариантные множества. Теоремы Пуанкаре-Бендиксона 

4. Классификация предельных множеств динамических систем. Устойчивость по Ляпу-

нову, асимптотическая и экспоненциальная устойчивость, орбитальная устойчивость, устойчи-

вость по Пуассону. Линейная теория устойчивости состояний равновесия. Критерий Рауса-

Гурвица. Метод D – разбиений. 

5. Линейный анализ устойчивости по Ляпунову фазовых траекторий. Спектр ляпунов-

ских характеристических показателей фазовой траектории динамической системы. Устойчи-

вость состояний равновесия. 

6. Устойчивость периодических решений. Матрица монодромии. Мультипликаторы пре-

дельного цикла. Устойчивость квазипериодических решений. Устойчивость хаотических реше-

ний. Понятие о динамическом хаосе. 

7. Типы аттракторов. 

8. Монотонные отображения. Устойчивость неподвижных точек и циклов одномерных 

дискретных динамических систем. 

9. Второй (прямой) метод Ляпунова. Функция Ляпунова. 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-2 Способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской ра-

боты данные и делать научные выводы (заключения) 

Обучающийся умеет: применять методы и навыки интерпретации результатов эксперимен-

тов, обработки данных и текстов в области нелинейной динамики. 

Задание №1. 

Распределить динамические системы на группы качественно эквивалентных: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 

5) ; 6) ; 7) ; 8) . 
Задание №2. 

С помощью нуль-изоклин построить приближённый фазовый портрет осциллятора с ма-

лым трением. 

 

Обучающийся владеет: фундаментальными знаниями и методами нелинейной динамики для 

решения задач. 

 

Задание №1. 

Нарисовать глобальный фазовый портрет системы: 

22
2
111 ),2( xxxxx    

Задание №2. 

Исследовать поведение особых точек системы, описывающей конкуренцию видов 

    2

1 1 2 2 2 2 1 2 1 21 , 4 , , 0,x x x x x x x x x x         

при изменении параметра   для всех 0  . Показать, что число и характер неподвижных 

точек меняются при 1/ 4   и 1  . Нарисовать типичные фазовые портреты для   в интерва-

лах  0, 1/ 4 ,  1/ 4, 1  и  1, . 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

chxx  2)( axx  xx sin 1cos  xx

1 chxx xx 2sin xex  )(2 bxshx 



 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и делать науч-

ные выводы (заключения) 

ЗНАТЬ: поня-

тийный аппа-

рат в части ди-

намики нели-

нейных систем 

Отсутствие зна-

ний понятий-

ного аппарата в 

части динамики 

нелинейных си-

стем 

Фрагментарные 

знания понятий-

ного аппарата в 

части динамики 

нелинейных си-

стем 

Неполные зна-

ния понятий-

ного аппарата в 

части динамики 

нелинейных си-

стем 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

понятийного ап-

парата в части 

динамики нели-

нейных систем 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

понятийного ап-

парата в части 

динамики нели-

нейных систем 

УМЕТЬ: при-

менять: методы 

и навыки ин-

терпретации 

результатов 

экспериментов, 

обработки дан-

ных и текстов в 

области нели-

нейной дина-

мики 

Отсутствие уме-

ния применять: 

методы и 

навыки интер-

претации ре-

зультатов экспе-

риментов, обра-

ботки данных и 

текстов в обла-

сти нелинейной 

динамики 

Фрагментарное 

умение приме-

нять: методы и 

навыки интер-

претации ре-

зультатов экспе-

риментов, обра-

ботки данных и 

текстов в обла-

сти нелинейной 

динамики 

Неполное уме-

ние применять: 

методы и 

навыки интер-

претации ре-

зультатов экспе-

риментов, обра-

ботки данных и 

текстов в обла-

сти нелинейной 

динамики 

Сформирован-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять: ме-

тоды и навыки 

интерпретации 

результатов экс-

периментов, об-

работки данных 

и текстов в об-

ласти нелиней-

ной динамики 

Сформирован-

ное и система-

тическое умение 

применять: ме-

тоды и навыки 

интерпретации 

результатов экс-

периментов, об-

работки данных 

и текстов в об-

ласти нелиней-

ной динамики 

ВЛАДЕТЬ: 

фундаменталь-

ными знаниями 

и методами не-

линейной ди-

намики для ре-

шения задач  

Отсутствие вла-

дения фунда-

ментальными 

знаниями и ме-

тодами нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач 

Фрагментарное 

владение фунда-

ментальными 

знаниями и ме-

тодами нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение фунда-

ментальными 

знаниями и ме-

тодами нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение фунда-

ментальными 

знаниями и ме-

тодами нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач 

Успешное и си-

стематическое 

владение фунда-

ментальными 

знаниями и ме-

тодами нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем контрольных работ, а 

также прошедшие защиту индивидуальных семестровых заданий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обосно-

ванные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-

ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способность 

выбирать и 

применять под-

ходящее обору-

дование, ин-

струменты и 

методы иссле-

дований для 

решения задач 

в избранной 

предметной об-

ласти 

знать: понятийный 

аппарат в части ди-

намики нелинейных 

систем. 

уметь: использовать 

фундаментальные 

знания и методы не-

линейной динамики 

для решения задач, 

выявлять сущность 

задач и привлекать 

соответствующий 

физико-математиче-

ский аппарат для их 

решения. 

владеть: методами и 

навыками интерпре-

тации результатов 

экспериментов, об-

работки данных и 

текстов в области 

нелинейной дина-

мики. 

1. Бифуркации ди-

намических си-

стем. 

2. Бифуркации 

распределенных и 

дискретных си-

стем 

Традиционные и 

активные лек-

ции. 

Традиционные, 

активные и ин-

терактивные 

практические за-

нятия. 

Традиционная 

самостоятельная 

работа (состав-

ление конспек-

тов, решение за-

дач) 

Тестирование, 

контрольная 

работа, беседы 

на интерактив-

ных лекциях 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Для устойчивого движения малое начальное возмущение не нарастает. Изначально близкие 

изображающие точки, принадлежащие разным фазовым траекториям, оказываются близкими и 

в последующие моменты времени. Какой тип устойчивости здесь подразумевается? 

1) орбитальная устойчивость 2) устойчивость по Пуассону  

3) устойчивость по Ляпунову 4) асимптотическая устойчивость 

2. Для того чтобы особая точка была неустойчивой достаточно, чтобы в характеристическом 

уравнении вида 0... 01
1

1  
 aaaa n

n
n

n
n  

1) все коэффициенты были положительны 

2) часть коэффициентов была отрицательной 

3) коэффициенты были меньше единицы 

4) коэффициенты были больше единицы 

3. Сигнатура спектра ляпуновских характеристических показателей (ЛХП) для устойчивого 

состояния равновесия в трёхмерном пространстве может иметь вид 

1) +, +, +;     2) –, –, –;     3) +, –, –;     4) 0, –, –; 

4. На каком рисунке (или рисунках) неподвижная точка 0 одномерного отображения является 

устойчивой? 

 
1) а     2) б, в     3) а, в     4) г 

 

5. Фазопараметрическая диаграмма  



 

описывает бифуркацию 

1) типа вилки     2) седло-узел     3) Андронова-Хопфа     4) транскритическую 

 

6. На фазовых портретах  

 

 
показана бифуркация 

1) типа вилки     2) седло-узел     3) Андронова-Хопфа     4) транскритическая 

 

7. Какая бифуркация показана на рисунке? 

 

 
1) бифуркация Андронова-Хопфа 

2) бифуркация удвоения периода 

3) седлоузловая бифуркация 

4) бифуркация предельного цикла типа вилки 

 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Найдите неподвижные точки и отвечающие им мультипликаторы для отображения 

2
1 nn xx  . 

Используя эти результаты найдите условия касательной бифуркации, условие максимальной 

устойчивости и условие бифуркации удвоения периода. Изобразить фазопараметрическую диа-

грамму. 

2. Рассмотреть различные типы фазовых портретов, которые получаются при изменении пара-

метра a  для системы 

22 1, arr    

3. Покажите, что для отображения nnn xaxx 2
1 1/   имеет место бифуркация типа 

вилки. Изобразите фазопараметрическую диаграмму. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся выполнил все требуемые задания с обоснованием 

использованных математических методов.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся выполнил все требуемые задания с обоснованием 

использованных математических методов, но в процессе решения были допущены незначитель-

ные ошибки. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся выполнил часть требуемых заданий, 

либо не смог обосновать использованные математические методы. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не смог выполнить более половины 

из требуемых заданий и не смог обосновать использованные математические методы. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования  

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. Ко-

ролева» 

 

Факультет информатики 

Кафедра физики 

03.03.01 Прикладные математика и физика  

(код и наименование направления подго-

товки) 

 

Математическое моделирование и инфор-

мационные технологии в естественных 

науках 

(профиль (программа)) 

 

Нелинейная динамика, часть 2 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Бифуркация Андронова-Хопфа.  

 

2. Бифуркация состояний равновесия одномерных дискретных динамических моделей 

 

 Задача  



 Определить тип бифуркации состояния равновесия при 0a . Построить фазопара-

метрическую диаграмму и фазовые портреты при 0,0  aa  

03  xxaxx   

 

Составитель  
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д.ф.-м.н., проф. Молевич Н.Е. 

 

 

Заведующий кафедрой 
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д.ф.-м.н., проф. Завершинский И.П. 

 

  «__»__________________20__г 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся знает: понятийный аппарат в части динамики нелинейных систем 

1. Структурная устойчивость, грубость системы. Бифуркационные значения параметров. 

Локальные и нелокальные, мягкие и жёсткие бифуркации. Бифуркационная и фазопараметри-

ческая диаграммы. Понятие о теории катастроф. 

2. Бифуркации положения равновесия. Бифуркация седло-узел. Бифуркация «обмен 

устойчивостью» (транскритическая). Суперкритическая и субкритическая бифуркации типа 

вилки. Бифуркация рождения (уничтожения) предельного цикла Андронова-Хопфа. 

3. Основные типы бифуркаций периодических решений. Бифуркация рождения –исчез-

новения двух предельных циклов (седло-узловая бифуркация предельных циклов). Бифуркация 

удвоения периода цикла. Бифуркация рождения (гибели) двумерного тора. Бифуркация пре-

дельного цикла типа вилки. 

4. Нелокальные бифуркации. Бифуркация образования петли сепаратрисы седла и седла-

фокуса. Гомо и гетероклинические траектории. Седловые величины. Теорема Шильникова. Би-

фуркация образования петли сепаратрисы негрубой особой точки седло-узел. Возникновение 

гомоклинической траектории седлового предельного цикла. Гомоклиническая структура. 

5. Понятие о распределённых динамических системах. Устойчивость стационарного ре-

шения дифференциальных уравнений в частных производных. Бифуркация Андронова – Хопфа 

в распределённых системах. Стационарные волны. Волновые решения типа бегущего импульса 

и типа бегущего фронта. 

6. Бифуркации состояний равновесия одномерных дискретных динамических моделей. 

Унимодальное отображение. Каскад бифуркаций удвоения периода в логистическом отображе-

нии. 

7. Теория универсальности Фейгенбаума. Сценарий перехода к хаосу через бесконечный 

каскад бифуркаций удвоения периода. Иерархия циклов. Рождение хаоса и циклов через пере-

межаемость (cценарий Помо-Манневиля). Переход к хаосу по моделям Ландау и Рюэля – Та-

кенса. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-3 Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 

и методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Обучающийся владеет: методами и навыками интерпретации результатов эксперимен-

тов, обработки данных и текстов в области нелинейной динамики 



Задание №1. 

Исследовать типы и устойчивость положения равновесия в зависимости от параметра 𝑎 

2

)1ln( 2





yxy

yxxa





 
 

Задание №2. 

Рассмотреть различные типы фазовых портретов, которые получаются при изменении 

параметра a  для системы 
2 2, 1r r a    

 

Обучающийся умеет: использовать фундаментальные знания и методы нелинейной дина-

мики для решения задач, выявлять сущность задач и привлекать соответствующий физико-ма-

тематический аппарат для их решения. 

Задание №1. 

Определить тип бифуркации при 0a   в начале координат. Построить фазопараметриче-

скую диаграмму и фазовые портреты при 0, 0a a   
3

1 2 1

2

2 1 1 2 2

x x x

x x x x ax

 

   
 

Задание №2. 

Покажите, что для отображения 2

1 / 1n n nx ax x    имеет место бифуркация типа вилки. 

Изобразите фазопараметрическую диаграмму. 
 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы исследований для 

решения задач в избранной предметной области 

ЗНАТЬ: поня-

тийный аппа-

рат в части ди-

намики нели-

нейных систем 

Отсутствие зна-

ний понятийного 

аппарата в части 

динамики нели-

нейных систем 

Фрагментарные 

знания поня-

тийного аппа-

рата в части ди-

намики нели-

нейных систем 

Неполные зна-

ния понятий-

ного аппарата в 

части динамики 

нелинейных си-

стем 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

понятийного ап-

парата в части 

динамики нели-

нейных систем 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

понятийного ап-

парата в части 

динамики нели-

нейных систем 



УМЕТЬ: 

использовать 

фундаменталь-

ные знания и 

методы нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач, вы-

являть сущ-

ность задач и 

привлекать со-

ответствую-

щий физико-

математиче-

ский аппарат 

для их решения 

Отсутствие уме-

ний использо-

вать фундамен-

тальные знания 

и методы нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач, выяв-

лять сущность 

задач и привле-

кать соответ-

ствующий фи-

зико-математи-

ческий аппарат 

для их решения 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

фундаменталь-

ные знания и 

методы нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач, вы-

являть сущ-

ность задач и 

привлекать со-

ответствующий 

физико-матема-

тический аппа-

рат для их ре-

шения 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использо-

вать фундамен-

тальные знания 

и методы нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач, выяв-

лять сущность 

задач и привле-

кать соответ-

ствующий фи-

зико-математи-

ческий аппарат 

для их решения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

фундаменталь-

ные знания и 

методы нели-

нейной дина-

мики для реше-

ния задач, выяв-

лять сущность 

задач и привле-

кать соответ-

ствующий фи-

зико-математи-

ческий аппарат 

для их решения 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать фунда-

ментальные зна-

ния и методы 

нелинейной ди-

намики для ре-

шения задач, 

выявлять сущ-

ность задач и 

привлекать со-

ответствующий 

физико-матема-

тический аппа-

рат для их реше-

ния 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

навыками ин-

терпретации 

результатов 

экспериментов, 

обработки дан-

ных и текстов в 

области нели-

нейной дина-

мики 

Отсутствие вла-

дения методами 

и навыками ин-

терпретации ре-

зультатов экспе-

риментов, обра-

ботки данных и 

текстов в обла-

сти нелинейной 

динамики 

Фрагментарное 

владение мето-

дами и навы-

ками интерпре-

тации результа-

тов экспери-

ментов, обра-

ботки данных и 

текстов в обла-

сти нелинейной 

динамики 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение методами 

и навыками ин-

терпретации ре-

зультатов экспе-

риментов, обра-

ботки данных и 

текстов в обла-

сти нелинейной 

динамики 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение методами 

и навыками ин-

терпретации ре-

зультатов экспе-

риментов, обра-

ботки данных и 

текстов в обла-

сти нелинейной 

динамики 

Успешное и си-

стематическое 

владение мето-

дами и навы-

ками интерпре-

тации результа-

тов эксперимен-

тов, обработки 

данных и тек-

стов в области 

нелинейной ди-

намики 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

контрольных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обосно-

ванные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-

ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Планируемые образовательные 
результаты 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

ОПК-3 
способностью 

понимать 
ключевые 
аспекты и 

концепции в 
области их 

специализации 

ЗНАТЬ основные приципы 
построения оптических систем; 
современные методы познания 
и получения научных 
физических знаний; границы 
применимости физических 
теорий. 
УМЕТЬ  применять 
современные методы познания 
и получения научных 
физических знаний; логично и 
последовательно представить 
освоенное знание; применимять 
физические теорий по 
дисциплине. 
ВЛАДЕТЬ основами 
профессионального языка; 
научным способом мышления и 
мировоззрения; способностью 
анализа оптических систем. 

Лекции 
Тема 1.Законы геометрической оптики. 
Рефракция. 
Тема 2.Изображения в линзах и 
зеркалах. Аберрации. 
Тема 3.Общие свойства оптических 
центрированных систем. Сложение 
сиcтем. Оптические устройства. 
Тема 4. Распространение света в 
анизотропных средах.  
Тема 5Интерференция волн. 
 
Практические занятия 
Тема 1.Законы геометрической оптики. 
Рефракция. 
Тема 2.Общие свойства оптических 
центрированных систем. Сложение 
сиcтем. Оптические устройства. 
Тема 3.Интерференция волн. 
Пространственная и временная 
когерентность. Интерферометры. 
Тема 4.Интерферометры. Дифракция 
света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 
Дифракция на щели и отверстии 
Тема 5.Дифракциионная решетка и 
призма. Спектральные приборы. 
 
Лабораторные работы 
Тема 1.Лабораторные работы 
Тема 2Изображения в линзах и 
зеркалах. 
Тема 3.Общие свойства оптических 
центрированных систем. Сложение 
сиcтем. 
Тема 4.Дисперсия света. 

Тест, опрос, 
контрольна
я  работа 

Вопросы 
для 

проведения 
экзамена 

ОПК-4 
способностью 

применять 
полученные 
знания для 

анализа 
систем, 

процессов и 
методов 

ЗНАТЬ основные приципы 
построения отчетов и научных 
работ; принципы проведения 
научных исследований; методы 
анализа полученных 
экспериментальных 
результатов. 
УМЕТЬ ориентироваться в 
потоке научной информации; 
работать с профессиональными 
базами данных и 
справочниками с 
использванием новых 
информационных технологий. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
представления отчетов и 
научных проектов; проведения 
научных исследований; 
самостоятельного 

Лекции 
Тема 6. Принципы голографии. 
Голограммы с наклонным опорным 
пучком. Понятие об объемной 
голографии. 
Тема 7. Принципы Фурье-оптики. 
Тема 8. Рассеяние света. 
Тема9. Оптические явления в природе. 
 
Практические занятия 
Тема 6.Угловая дисперсия и 
разрешающая способность 
спектральных приборов. 
Тема 7.Поляризация света. 
Тема 8.Принципы Фурье-оптики. 
Тема 9.Рассеяние света. 
Лабораторные работы 
Тема 6.Измерение показателя 
преломления жидкости 



использования научно-
исследовательской аппаратуры; 
использования 
фундаментальных знаний в 
области физико-
математических и естественных 
наук. 

рефрактометром. 
Тема 7.Кольца Ньютона. 
Тема 8.Дифракция Фраунгофера на 
щели. Дифракциионая решетка. 
Тема 9. Интерферометр Майкельсона 
Тема 5.Дифракциионная решетка и 
призма. Спектральные приборы. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Что такое поляризатор? 
2. Что такое плоскость пропускания поляризатора? 
3. Какая  часть  интенсивности  естественного  света  проходит  через поляризатор? 
4. В чем состоит закон Малюса? 
5. Что такое частично поляризованный свет? 
6. Как определяется степень поляризации? 
7. Что  происходит при  сложении  двух  волн  одной  частоты, распространяющихся в 
противоположных направления? 
8. Объясните,  какая  волна  получится  при  сложении  двух  линейно поляризованных  волн,  с  
взаимно  перпендикулярными  плоскостями поляризации и идущих в одном направлении, при 
разности фаз между ними равной π, 2π, π/2, π/4? 
9. Что является причиной света? 
10. Нарисуйте угловую зависимость интенсивности излучения диполя. 
11. С чем связано появление естественной ширины спектральной линии? 
12. Что такое спектр излучения? 
13. От чего зависит естественная ширина спектральной линии? 
14. Какую форму имеет спектральная линия? 
15. С чем связано изменение ширины спектральной линии? 
16. Какие формы линий вы знаете? Какова математическая зависимость этих линий? 
17. С чем связано ударное уширение спектральной линии? 
18. С чем связано доплеровское уширение спектральной линии? 
19. В чем основные отличия волновой оптики от геометрической? 
20. При  изменении  какой  характеристики  волны  происходит  переход  от волновой оптики к 
геометрической? 
21. Отражение света от границы изотропных сред 
22.Напишите  граничные  условия  для  нормальных  и  тангенциальных составляющих векторов 
напряженности электрического и магнитного полей. 
23.Что такое плоскость падения волны?3.Как определяется угол полного внутреннего отражения? 
24.Что  представляют  собой  перпендикулярная  и  параллельные  компоненты векторов 
напряженностей полей плоской волны? 
25.Записать формулы Френеля для компонент отраженной волны. 
26.Из чего следует, что при отражении от оптически более плотного материала в отраженной волне 
происходит скачок на половину длины волны? 
27.Что такое эффект Брюстера? 
28.Как определяется угол Брюстера? 
29.Какая  поляризация  у  отраженного  света,  если  угол  падения  равен  углу Брюстера? 
30.Что такое азимут колебаний? 
31.Если  на  границу  раздела  сред  падает  естественный  свет  под  углом Брюстера, то чему равна 
степень поляризации отраженного света? 
32.Что такое коэффициенты отражения и прохождения? 
33.Если  коэффициент  отражения  равен  0,2,  то  чему  равен  коэффициент прохождения? 
34.Чему равны интенсивности параллельной и перпендикулярной компонент естественного света? 
35.Если  одна  из  компонент  волны  не  отражается,  куда  девается  ее интенсивность? 
36.Что такое дисперсия показателя преломления? 
37.Чем характеризуется нормальная дисперсия? 
38.Что такое аномальная дисперсия,и при каких условиях она наблюдается? 
39.В электронной теории дисперсии Лоренца как влияет поле волны на атомы вещества? 
40.Какой характер зависимостей показателей преломления получается в теории Лоренца? 
41.Что характеризует мнимая часть показателя преломления? 



42.Сформулируйте закон Бугера. 
43.Чем отличается рассеяние света от поглощения? 
44.От чего зависит направление рассеяния линейно поляризованного света?  
45.Какое рассеяние светаназывают рэлеевским? 
46. От чего зависит интенсивность рэлеевского рассеяния света? 
47.Что такое фазовая и групповая скорости света? 
48.В  случае  нормальной  дисперсии,  какая  скорость  больше  фазовая  или групповая? 
49.Почему  в  противотуманных  фарах  используют  лампы  с  излучением  из желтой части спектра. 
50.Почему вечером небо красное, а днем голубое? 
51.Что такое анизотропия? 
52.Какова связь  между  компонентами  векторов  электрической  индукции  и напряженности 
электрического поля в изотропной и анизотропной средах? 
53.Сколько  волн  распространяется  в  анизотропной  среде  вдоль некоторогонаправления? 
54.Запишите уравнение волновых нормалей Френеля 
55.Сколько главных скоростей может быть в анизотропном кристалле? 
56.Как  определяются  главные  показатели  преломления  анизотропного кристалла? 
57.Что такое оптическая ось в анизотропном кристалле? 
58.Сколько оптических осей может быть в анизотропном кристалле? 
59.В одноосном кристалле, у какой волны скорость зависит от направления? 
60.Что такое двулучепреломление? 
61.Чему равна величина двулучепреломления в одноосном кристалле? Зависит ли она от направления 
в кристалле? 
62.Чему  равна  разность  фаз  между  обыкновенными  и  необыкновенными волнами, прошедшими 
кристаллическую пластинку толщиной d? 
63.Что такое пластинка «λ/4»? 
64.Что такое пластинка «λ/2»? 
65.Если на пластинку «λ/4»падает линейно поляризованная волна, то после прохождения пластинки 
как она изменяется? 
66.Если на пластинку «λ/2»падает линейно поляризованная волна, то после прохождения пластинки 
как она изменяется? 
67.Что такое призма Николя? Ее назначение? 
68.В чем заключается эффект Керра? 
69.От чего зависит величина двулучепреломления в эффекте Керра? 
60.Как направлена оптическая ось, относительно направления распространения света, в случае 
эффекта Керра?  
61.В чем состоит эффект Фарадея? 
62.От чего зависит угол вращения в случае естественной гиротропии? 
63.От чего зависит направление вращения плоскости поляризации в эффекте  Фарадея? 
64.От чего зависит величина угла вращения в случае эффекта Фарадея? 
65.Что такое интерференция? 
66.Почему интерференцию нельзя описывать в рамках геометрической оптики? 
67.Какие источники называют когерентными? 
68.Перечислите условия интерференции? 
69.Что такое время когерентности? Как оно зависит от спектральной ширины излучения 
70.Что такое длина когерентности? 
71.Чему равна длина когерентности? 
72.Что такое оптическая разность хода? 
73.Чему равна оптическая разность хода волн при максимуме и при минимуме  в случае двухлучевой 
интерференции. 
74.Что такое пространственная когерентность? 
75.Что такое радиус когерентности? 
77.Какие способы получения интерференционных картинвы знаете? 
78.Нарисуйте  схему  Юнга,  получения  интерференционной  картины.  Какой способ получения 
интерференционных картин реализован в опыте Юнга? 



79.Нарисуйте  схему  наблюдения  интерференции  с  помощью  бипризмы Френеля.  
80.Что такое функция видности интерференционной картины? 
81.Что такое полосы равного наклона и полосы равной толщины? 
82.Нарисуйте схему интерферометра Майкельсона и укажите лучи, которые интерферируют. 
83.Где  находится  нулевой  порядок  интерференции  у  интерферометра Майкельсона? 
84.На чем основана идея просветляющих и отражающих покрытий? 
85.Нарисуйте схему получения двухлучевой голограммы 
86.Как происходит восстановление изображения по голограмме? 
87.Что представляет собой интерферометр Фабри-Перо? 
88.При каком условии две спектральные линии считаются еще разрешенными? 
89.Дайте определение разрешающей способности спектрального прибора? 
90.Дайте определение дисперсионной области спектрального прибора? 
91.Что такое корреляционная функция полей? 
92.Как определяется степень когерентности? 
93.Что такое дифракция?  
94.Почему дифракцию нельзя описывать в рамках геометрической оптики? 
95.Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля 
96.Напишите выражение для интеграла Френеля. 
97.Сформулируйте основные положения теории дифракции Френеля 
98.Что такое зонная пластинка? 
99.Что такое спираль Френеля? 
100.Когда в центре дифракционной картины от круглого отверстия наблюдается минимум? 
101.Если в центре дифракционной картины видна только первая зона Френеля, то какова 
интенсивность света в этой точке, если интенсивность падающего света I? 
102.Перечислите основные модельные положения теории дифракции Кирхгофа. 
103.Запишите интеграл Френеля-Кирхгофа 
104.Дайте определение числа Френеля 
105.Каким числам Френеля соответствует дифракция Френеля? 
106.Каким числам Френеля соответствует дифракция Фраунгофера? 
107.Нарисуйте  приблизительное  изменение  интенсивности  в  дифракционной картине при 
дифракции на краю полуплоскости. 
108.Нарисуйте  изменение  интенсивности  в  дифракционной  картине  при дифракции Фраунгофера 
на щели. 
109.Запишите условие наблюдения минимума при дифракции Фраунгофера на щели 
110. Нарисуйте  изменение  интенсивности  в  дифракционной  картине  при дифракции Фраунгофера 
на квадратном отверстии 
111.Нарисуйте  изменение  интенсивности  в  дифракционной  картине  при дифракции Фраунгофера 
на дифракционной решетке 
112.Запишите  условие  наблюдение  максимума  дифракции  при  дифракции Фраунгофера на 
дифракционной решетке? 
113.Зависит  ли  положение  дифракционного  максимума  при  дифракции  на дифракционной 
решетке от длины волны света? 
114.Чему равен наибольший порядок максимума дифракции при нормальном падениисвета на 
дифракционную решетку? 
115.Запишите формулу для углового положения дифракционного минимума для дифракционной 
решетки 
116.Чему равна разрешающая сила дифракционной решетки? 
117.Чему равна угловая дисперсия дифракционной решетки?  
118.Что надосделать с периодом дифракционной решетки для увеличения ее разрешающей силы? 
119.Что такое спектральная плотность излучения? 
120.Что такое поглощательная и излучательная способности тела? 
121.Что такое абсолютно черное тело? 
122.Сформулируйте законы Кирхгофа 
123.Излучает ли абсолютно черное тело? 



124.Нарисуйте примерный вид зависимости спектральной плотности от длин волн 
125.От чего зависит значения спектральная плотности излучения при данной длине волны? 
126.Запишите формулу Планка для спектральной плотности 
127.В  чем  состоит  противоречие  формулы  Планка  классическим представлениям? 
128.Из чего следует равенство коэффициентов Эйнштейна для вынужденных переходов с верхнего 
уровня на нижний и наоборот? 
129.В чем состоит принцип детального равновесия? 
130.Запишите закон Стефана-Больцмана 
131.Запишите закон смещения Вина 
132.Какая длина волны определяется в законе смещения Вина? 
133.Почему спектры излучения атомов газа являются линейчатыми? 
134.Чему равна энергия фотона? 
135.Чему равен импульс фотона? 
136.Запишите связь между энергией фотона и его импульсом 
140.Чему равна масса покоя фотонаи почему? 
141.Сформулируйте законы фотоэффекта 
142.Что такое задерживающее напряжение при наблюдении фотоэффекта 
143.Запишите формулу Эйнштейна для фотоэффекта. 
144.В чем состоит эффект Комптона? 
145.Что такое активная среда? 
146.Что такое инверсная населенность? 
147.Что такое лазер? 
148.Нарисуйте схему лазера 
149.Что такое накачка? Каким способом она осуществляется в разного типа лазерах? 
150.Какое назначение оптического резонатора у лазера? 
151 .Чем отличается лазерное излучение от естественного света? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 

Пример практического задания  

 

Пример задачи 

1. В опыте Юнга (интерференция от двух точечных источников) стеклянная пластинка 
толщиной 2 см помещается на пути одного из интерферирующих лучей перпендикулярно этому 
лучу. На сколько могут отличаться друг от друга значения показателя преломления в различных 
местах пластинки, чтобы изменение разности хода от этой неоднородности не превышало 1 мкм? 
(Ответ: Δn=5⋅10-5) 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение применять современные методы 
познания и получения научных 
физических знаний. 

Сформированное умение 
применять современные 
методы познания и 
получения научных 
физических знаний. 

Отсутствие умений применять 
современные методы познания 
и получения научных 
физических знаний. 

 

 

Пример вопросов для лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1 

 Изучение работы поляриметра 
Цель работы:  
1. Изучить принцип работы сахариметра – поляриметра. 
2. Исследовать зависимость угла вращения плоскости поляризации от концентрации сахара в 
растворе. 
3. Определить концентрацию неизвестного раствора. 
Задание 1. Определить значение нулевого отсчета. 
Задание 2. Определить зависимость угла поворота плоскости поляризации от концентрации раствора. 
Задание 3. Определить концентрацию неизвестного раствора. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение навыками анализа оптических 
систем, научным способом мышления и 
мировоззрения; навыками представления 
отчетов и научных проектов. 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
оптических систем, научным 
способом мышления и 
мировоззрения; навыками 
представления отчетов и 
научных проектов. 

Отсутствие навыков анализа 
оптических систем, научным 
способом мышления и 
мировоззрения; навыками 
представления отчетов и 
научных проектов 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-3. Способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их 

специализации 

Обучающийся знает: основные приципы построения оптических систем; современные методы 
познания и получения научных физических знаний; границы применимости физических теорий. 

Обучающийся умеет: применять современные методы познания и получения научных 
физических знаний; логично и последовательно представить освоенное знание; применимять 
физические теорий по дисциплине. 

Обучающийся владеет: основами профессионального языка; научным способом мышления и 
мировоззрения; способностью анализа оптических систем. 

 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с падающим 
угол 40°? 



  1) [+]20° 
  2) [-]50° 
  3) [-]40° 
  4) [-]25° 
  
2. Определите относительный показатель преломления двух сред, если угол падения равен 60°, а угол 
между отраженным и преломленным лучами равен 90°. 
  1) [-]1,5 
  2) [-]√2 
  3) [+]√3 
  4) [-]1,2 
  
3. Определите показатель преломления второй среды относительно первой, если при переходе света 
из первой среды во вторую угол преломления равен 30°, а угол падения в 2 раза больше? 
  1) [-]1/√3 
  2) [-]√2 
  3) [-]1,5 
  4) [+]√3 
  
4. При переходе светового луча в оптически менее плотную среду из оптической более плотной… 
  1) [-]угол падения равен углу преломления 
  2) [-]свет проходит без преломления 
  3) [-]угол падения больше угла преломления 
  4) [+]угол падения меньше угла преломления 
  
5. На каком из рисунков правильно изображено направление светового луча, проходящего через 
линзу? 
  1) [-] 

  
  2) [-] 

  
  3) [-] 

  
  4) [+] 

  
  
6. Световой луч переходит из воды (n = 1,5) в воздух. Какое из приведенных соотношений имеет 
место для угла преломления в, если угол падения равен б? 
  1) [-]в  
  2) [+]в>б 
  3) [-]в=б 
  4) [-]в>>б 
  



7. Угол между зеркалом и падающим лучом равен 50°. Найдите угол (град.) отражения луча. 
  1) [-]55 
  2) [-]70 
  3) [-]35 
  4) [+]40 
  
8. В центре выпуклой линзы приклеили монету. Как этот факт повлияет на действительное 
изображение предмета? 
  1) [-]исчезнет периферийная часть изображения 
  2) [+]уменьшится яркость всего изображения 
  3) [-]изображение станет нерезким 
  4) [-]исчезнет центральная часть изображения 
  
9. Если угол между падающим и отраженным от плоского зеркала лучами равен r (причем 0) 
  1) [-]90°-γ/2 
  2) [-]90°-γ 
  3) [-]γ 
  4) [+]γ/2 
  
10. Предельный угол полного отражения на границе стекло-воздух равен 45°. Определите скорость 
света в стекле (м/с) (sin45°= 0,70). 
  1) [-]3•107 
  2) [-]1,2•107 
  3) [-]1,2•108 
  4) [+]2,1•108 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Процедура проверки знаний реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания для контрольной работы  

Задача 1. 

Во сколько раз увеличится расстояние между соседними интерференционными полосами на 
экране в опыте Юнга, если зеленый светофильтр (λ1=0.5 мкм) заменить красным (λ2=0.65 мкм)?  

Задача 2. 
Определите показатель преломления второй среды относительно первой, если при переходе 

света из первой среды во вторую угол преломления равен 30°, а угол падения в 2 раза больше? 
Задача 3. 

Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с 
падающим угол 40°? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

При успешном выполнении контрольных работ студент получает допуск к промежуточной 
аттестации. Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов заданий на 
контрольную работу. Критерием зачёта по контрольной работе является правильное выполнение 
60%заданий. 
 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примеры контрольных вопросов к лабораторным работам 

1. Какие волны называются когерентными? 
2. В чем заключаются явления интерференции и дифракции света? 
3. Что называют волновым фронтом, волновой поверхностью? 
4. В чем заключается метод зон Френеля? 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 
При успешном выполнении лабораторных работ студент получает допуск к промежуточной 

аттестации. Для оценки успешного выполнения по результату сдачи возможно применение бальной 
шкалы оценивания. За выполнения каждой лабораторной работы студент получает баллы, которые 
складываются в равной степени из выполнения задания лабораторной работы и оценки теоретических 
знаний по теме лабораторной работы. 

1) выполнены все задания лабораторной работы, студент четко и без ошибок ответил на все 
контрольные вопросы (10 баллов) 

2)выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил на все контрольные вопросы с 
замечаниями – (8баллов) 

3) выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные 
вопросы с замечаниями (6баллов). 

4) студент выполнил неправильно задания лабораторной работы; студент ответил контрольные 
вопросы с ошибками (0балла). 

5) студент не выполнил задания лабораторной работы; студент не ответил на контрольные вопросы 
(минус 6баллов) 

Результат оценки вычисляется как сумма баллов за выполнение всех лабораторных работ, деленная 
на количество лабораторных работ, помноженное на 10. При результате более или равно 0,65 
выставляется «зачтено», менее 0,65 – «не зачтено». 

 

 

ОПК-4. Способность применять полученные знания для анализа систем, процессов и 

методов 

Обучающийся знает: основные приципы построения отчетов и научных работ; принципы 
проведения научных исследований; методы анализа полученных экспериментальных результатов. 

Обучающийся умеет: ориентироваться в потоке научной информации; работать с 
профессиональными базами данных и справочниками с использванием новых информационных 
технологий. 

Обучающийся владеет: навыками представления отчетов и научных проектов; проведения 
научных исследований; самостоятельного использования научно-исследовательской аппаратуры; 
использования фундаментальных знаний в области физико-математических и естественных наук. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Плоское зеркало повернули на некоторый угол. При этом отраженный от зеркала луч повернулся 
на угол б. На какой угол повернули зеркало? 
  1) [-]2б 
  2) [-]б 
  3) [+]0,5б 
  4) [-]0,25б 
 



2. Угол между плоскостью зеркала и падающим лучом равен 35°. Найдите угол отражения. 
  1) [-]65° 
  2) [-]35° 
  3) [-]45° 
  4) [+]55° 
 
3. На каком расстоянии (см) от линзы с фокусным расстоянием 40 см возникает увеличенное мнимое 
изображение предмета, если предмет расположен на расстоянии 20 см. 
  1) [-]20 
  2) [+]40 
  3) [-]60 
  4) [-]15 
 
4. На рисунке представлен ход лучей света через собирающую линзу, ОО` - главная оптическая ось 
линзы. Какая из точек, отмеченных на рисунке, является фокусом линзы?  
 

  
  1) [-]1 
  2) [+]4 
  3) [-]3 
  4) [-]2 
 
5. Световой луч – это… 
  1) [+]линия, указывающая направление распространения световой энергии 
  2) [-]тонкий световой пучок 
  3) [-]линия, указывающая направление колебаний 
  4) [-]линия, указывающая направление колебаний 
 
6. Ход каких лучей из числа изображенных на рисунках соответствует законам геометрической 
оптики?  

  
  1) [-]1, 4 и 5 
  2) [+]1 и 3 
  3) [-]2 и 4 
  4) [-]4 и 5 
 
7. Угол падения светового луча на поверхность плоского зеркала равен 60°. Найдите минимальное 
расстояние (м) от изображения источника света до перпендикуляра, опущенного на плоское зеркало 
в точку падения, если SB=1 м (см. рисунок).  



  
  1) [-]4√3/3 
  2) [-]1 
  3) [-]√3 
  4) [+]√3/2 
 
8. Абсолютный показатель преломления воды равен 1,33, а стекла – 1,5. Каков показатель 
преломления стекла относительно воды? 
  1) [-]1,18 
  2) [-]1,25 
  3) [+]1,13 
  4) [-]1,3 
 
9. Каким будет изображение предмета АВ в собирающей линзе, приведенной на рисунке?  

  
  1) [-]мнимое, обратное, уменьшенное 
  2) [-]действительное, обратное, уменьшенное 
  3) [-]действительное, обратное, увеличенное 
  4) [+]мнимое, прямое, увеличенное 
 
10. Длина тени от здания неизвестной высоты равна 10 м. Длина тени от столба высотой 2 м равна 1 
м. Какова высота здания (м)? 
  1) [+]20 
  2) [-]10 
  3) [-]30 
  4) [-]40 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Процедура проверки знаний реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания для контрольной работы 

Задача 1. 

В опыте Юнга отверстия освещались монохроматическим светом с длиной волны λ=0.6 мкм, 
расстояние между отверстиями d=1 мм, а расстояние от отверстий до экрана L=3 м. Найти положение 
трёх первых светлых полос.  

Задача 2. 



Угол между зеркалом и падающим лучом равен 50°. Найдите угол (град.) отражения луча. 
Задача 3. 

Угол между плоскостью зеркала и падающим лучом равен 35°. Найдите угол отражения. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

При успешном выполнении контрольных работ студент получает допуск к промежуточной 
аттестации. Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов заданий на 
контрольную работу. Критерием зачёта по контрольной работе является правильное выполнение 
60%заданий. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примеры контрольных вопросов к лабораторным работам 

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля. 
2. Нарисуйте и объясните дифракционные картины, получаемые от одной щели и 

дифракционной решетки при освещении их монохроматическим и белым светом. 
3. Объясните возникновение главного максимума, главного минимума и дополнительного 

минимума при дифракции на решетке. Запишите их формулы. 
4. Как изменится вид дифракционной картины от решетки, если источник света заменить 

монохроматическим? 
5. Расскажите о применении дифракции в науке и технике. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
При успешном выполнении лабораторных работ студент получает допуск к промежуточной 

аттестации. Для оценки успешного выполнения по результату сдачи возможно применение бальной 
шкалы оценивания. За выполнения каждой лабораторной работы студент получает баллы, которые 
складываются в равной степени из выполнения задания лабораторной работы и оценки теоретических 
знаний по теме лабораторной работы. 
1) выполнены все задания лабораторной работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы (10 баллов) 
2)выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями – (8баллов) 
3) выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные 

вопросы с замечаниями (6баллов). 
4) студент выполнил неправильно задания лабораторной работы; студент ответил контрольные 

вопросы с ошибками (0балла). 
5) студент не выполнил задания лабораторной работы; студент не ответил на контрольные вопросы 

(минус 6баллов) 
Результат оценки вычисляется как сумма баллов за выполнение всех лабораторных работ, деленная 

на количество лабораторных работ, помноженное на 10. При результате более или равно 0,65 
выставляется «зачтено», менее 0,65 – «не зачтено». 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

1. Определите частоту света (Гц), распространяющегося в прозрачной среде с показателем 
преломления 1,2 и имеющего в этой среде длину волны 500 нм 
 
  1) [-]4•1014 
  2) [+]5•1014 
  3) [-]1,5•1015 



  4) [-]3•1014 
 
2. Какие из перечисленных излучений обладают способностью к дифракции: 
1) видимый свет, 
2) инфракрасное излучение, 
3) рентгеновские лучи, 
4) радиоволны? 
  1) [-]1 и 3 
  2) [-]1 и 4 
  3) [-]1 и 2 
  4) [+]все 
 
3. Какие из перечисленных ниже явлений впервые получили объяснение на основе волновой теории 
света: 
1) интерференция; 
2) дифракция; 
3) дисперсия; 
4) фотоэффект; 
5)поляризация? 
  1) [+]1, 2, 3, 5 
  2) [-]2, 3 
  3) [-]1, 2 
  4) [-]3, 4 
 
4. Определите частоту электромагнитных волн (Гц), если в вакууме соответствующая длина волны 
равна λ = 6•10-7м. 
  1) [-]6•1015 
  2) [-]6•107 
  3) [-]5•1015 
  4) [+]5•1014 
 
5. Какое из нижеперечисленных явлений природы объясняется дисперсией света? 
  1) [-]"игра цветов" на перламутровой посуде 
  2) [-]радужная окраска мыльных пузырей 
  3) [-]образование цветных полос на экране от луча белого света, прошедшего через узкую 
щель 
  4) [+]радуга на небосводе после грозы 
 
6. Какими из следующих оптических приборов белый свет можно разложить в спектр: 
1) вогнутым зеркалом; 
2) прозрачной треугольной призмой; 
3) дифракционной решеткой; 
4) прозрачной плоскопараллельной пластинкой? 
  1) [-]2 и 4 
  2) [+]2 и 3 
  3) [-]1 и 3 
  4) [-]1 и 4 
 
7. Чему равна длина световой волны (нм) в среде с показателем преломления n=1,5 , если частота 
колебаний в ней равна 1015 Гц. 
  1) [+]200 
  2) [-]400 
  3) [-]100 
  4) [-]600 



 
8. Период дифракционной решетки равен 2 мкм. Какова длина световой волны (мкм), если 
дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом 30°? 
  1) [-]0,9 
  2) [-]0,8 
  3) [-]0,7 
  4) [+]0,5 
 
9. Условие применимости законов геометрической оптики, если размер препятствия d, а длина 
световой волны λ, имеет вид 
  1) [+]d>λ 
  2) [-]d  
  3) [-]d≈λ 
  4) [-]d  
 
10. Расположите следующие виды электромагнитных излучений по мере уменьшения их длины 
волны: 
1) видимый свет, 
2) радиоволны, 
3) инфракрасное излучение, 
4) ультрафиолетовое излучение, 
5) рентгеновские лучи. 
  1) [-]5, 4, 1, 3, 2 
  2) [-]2, 1, 3, 4,5 
  3) [-]1, 3, 2, 5, 4 
  4) [+]2, 3, 1, 4, 5 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимсяразличных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающимися даётся 10 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 
 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Законы геометрической оптики. Рефракция. 
2. Изображения в линзах и зеркалах. Аберрации. 
3. Общие свойства оптических центрированных систем. Сложение сиcтем. Оптические 

устройства. 
4. Дифракция света 
5. Дисперсия. Фазовая и групповая скорости. 
6. Поляризация света 
7. Распространение света в анизотропных средах. 
8. Интерференция волн. 
9. Принципы голографии. Голограммы с наклонным опорным пучком. Понятие об объемной 

голографии. 
10. Принципы Фурье-оптики. 
11. Рассеяние света. 
12. Оптические явления в природе. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

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

 
Факультет информатики 

 
Кафедра технической кибернетики 

03.03.01 Прикладные математика и физика  
(код и наименование направления подготовки) 

 
Математическое моделирование и информационные 

технологии в естественных науках 
(профиль (программа)) 

 
Общая физика: Оптика 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Общие свойства оптических центрированных систем. Сложение сиcтем. 

Оптические устройства. 
2. Рассеяние света. 
3. Выведите формулу для оптической разности хода интерферирующих лучей при 

отражении от поверхностей тонких прозрачных плёнок. 
  
Составитель  ________________________ д.ф.-м.н., Скиданов Р.В. 
 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.т.н., проф. Куприянов А.В. 
 

  «__»_______________20__г 
 

 
  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 
компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения  
отлично  хорошо  удовлетворительно  не удовлетворительно  

ОПК-3 
Способность понимать 
ключевые аспекты и 
концепции в области их 
специализации 

Сформированные 
систематические знания 
в рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение умения в 

рамках компетенции 
ОПК-3 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

компетенции ОПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение навыки в 

рамках компетенции 
ОПК-3 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

ОПК-4 
Способность применять 
полученные знания для 
анализа систем, 
процессов и методов 

Сформированные 
систематические знания 
в рамках компетенции 

ОПК-4 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-4 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение умения в 

рамках компетенции 
ОПК-4 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-4 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение навыки в 

рамках компетенции 
ОПК-4 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции 

ОПК-4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с 
рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

1 балл («плохо) – при ответе обучающийся не смог продемонстрировать знания основных 
положений фактического материала, показал неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименован

ие 

компетенции 

ОПК-3 способность 

понимать 

ключевые 

аспекты и 

концепции в 

области их 

специализац

ии 

знать: основные 

положения, 

базовые модели и 

концепции 

современной 

молекулярной 

физики и 

термодинамики; 

уметь: 

анализировать 

проблемы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики на 

основе 

комплексной 

методологии; 

владеть: 

понятийным и 

математическим 

аппаратом 

молекулярной 

физики и 

термодинамики. 

Тема 01. Тепловые 

явления. Типы 

термодинамическ

их систем. 

Методы описания 

макросистем. 

Термодинамическ

ое равновесие. 

Нулевое начало 

термодинамики. 

Время релаксации. 

Термодинамическ

ое состояние и 

термодинамическ

ие процессы. 

Термодинамическ

ие шкалы 

температур. 

Термометры. 

Термическое и 

калорическое 

уравнения 

состояния, 

внутренняя 

энергия. 

Экстенсивные и 

интенсивные 

величины. 

Функции 

состояния. 

Тема 02. Работа, 

теплота. Первое 

начало 

термодинамики. 

Равновесные и 

неравновесные 

процессы. 

Адиабатический 

процесс. 

Политропный 

процесс. 

Изопроцессы, как 

частный случай 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточн

ая 

контрольная 

работа, 

комплект 

семестровых 

задач, 

взаимодейств

ие на 

интерактивны

х 

лабораторных 

работах, 

беседы на 

лекциях и 

практических 

занятиях 



политропного 

процесса. 

Теплоёмкость. 

Соотношение 

Майера. 

Тема 03. 

Идеальный газ. 

Законы Бойля-

Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, 

Авогадро. Смесь 

газов. Закон 

Дальтона. 

Реальные газы. 

Модель газа Ван-

дер-Ваальса. 

Критическая 

точка. Изотермы 

газа Ван-дер-

Ваальса. Правило 

Максвелла. 

Приведённое 

уравнение Ван-

дер-Ваальса. 

Внутренняя 

энергия и 

энтропия газа 

Ван-дер-Ваальса. 

Тема 06. Третье 

начало 

термодинамики. 

Его следствия. 

Тема 10. 

Простейшие 

вопросы 

молекулярно-

кинетической 

теории вещества: 

давление, 

калорическое 

уравнение 

состояния 

одноатомного 

газа, давление 

изотропного 

фотонного газа, 

молекулярно-

кинетический 

смысл 

температуры, 

энергетическая 

температура. 

Тема 11. 

Распределение 

Максвелла. 

Границы 



применимости. 

Средние значения 

и дисперсия. 

Частота ударов 

молекул 

о стенку. 

Тема 12. 

Равновесное 

распределение 

частиц идеального 

газа по энергиям 

во внешних 

силовых полях - 

распределение 

Больцмана. 

Теплоемкость газа 

во внешних 

силовых полях. 

Тема 13. 

Принципы 

статистической 

механики. 

Термодинамическ

ая вероятность. 

Распределение 

Гиббса. 

Статистическая 

сумма. 

Статистический 

вес. 

Статистический 

смысл энтропии. 

Тема 14. 

Флуктуации. 

Флуктуация 

температуры, 

объёма, числа 

частиц. 

Броуновское 

движение. 

Случайное 

блуждание. 

Расчет движения 

броуновской 

частицы. 

Уравнение 

Ланжевена. Закон 

Эйнштейна-

Смолуховского. 

Вращательное 

броуновское 

движение. 



ОПК-4 способность 

применять 

полученные 

знания для 

анализа 

систем, 

процессов и 

методов 

знать: 

математические 

методы и 

основные области 

приложений 

молекулярной 

физики и 

термодинамики; 

уметь: 

осуществлять 

отбор и применять 

основные методы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

для решения задач 

в этой области; 

владеть: 

основными 

теоретическими 

положениями, 

базовыми 

математическими 

и 

экспериментальны

ми методами 

анализа задач 

молекулярной 

физики и 

термодинамики. 

Тема 04. Скорость 

звука в газах и 

жидкостях. 

Стационарное 

течение 

идеального газа. 

Энтальпия. 

Формула 

Бернулли. 

Истечение газа из 

отверстия. 

Тема 05. Второе 

начало 

термодинамики. 

Тепловые 

машины. КПД. 

Цикл Карно. 

Неравенство 

Клаузиуса. 

Энтропия. 

Энтропия 

идеального газа. 

Расчёт изменения 

энтропии в 

необратимых 

процессах. 

Объединённая 

запись первого и 

второго начал 

термодинамики. 

Парадокс Гиббса. 

Тема 07. 

Термодинамическ

ие функции. 

Математическая 

основа метода. 

Основные 

термодинамическ

ие потенциалы. 

Канонические 

уравнения 

состояния. 

Уравнения 

Гиббса-

Гельмгольца. 

Соотношения 

Максвелла. 

Универсальность 

термодинамическ

ого потенциала 

Гиббса. Эффект 

Джоуля-

Томпсона. 

Тема 08. Системы 

с переменным 

числом частиц. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа) 

Промежуточн

ая 

контрольная 

работа, 

комплект 

семестровых 

задач, 

взаимодейств

ие на 

интерактивны

х 

лабораторных 

работах, 

беседы на 

лекциях и 

практических 

занятиях 



Фазы и фазовое 

равновесие. 

Потенциал Гиббса 

и химический 

потенциал. 

Фазовые переходы 

1 и 2 рода. 

Уравнение 

Клайперона – 

Клаузиуса. 

Соотношения 

Эренфеста. 

Фазовые 

диаграммы, их 

свойства и 

принципиальные 

особенности. 

Зависимость 

температуры 

кипения от 

давления. Роль 

зародышей при 

образовании 

новой фазы. 

Эффекты 

перегрева и 

переохлаждения. 

Теплоёмкость 

насыщенного 

пара. 

Тема 09. 

Поверхностное 

натяжение. 

Термодинамика 

поверхностного 

натяжения. 

Свободная 

энергия. Формула 

Лапласа. 

Смачивание и 

несмачивание. 

Жидкость в 

капиллярах. 

Давление 

насыщенного пара 

над искривлённой 

поверхностью. 

Поверхностно 

активные 

вещества. 

Тема 15. 

Классическая 

теория 

теплоёмкости. 

Теорема о 

равнораспределен



ии энергии по 

степеням свободы. 

Законы 

Дюлонга-Пти, 

Джоуля-Коппа. 

Недостаточность 

классической 

теории 

теплоёмкостей, 

понятие о 

квантовой теории. 

Тема 16. 

Квантовая теория 

теплоёмкости. 

Формула Планка 

для средней 

энергии газа 

осцилляторов. 

Формула 

Эйнштейна для 

теплоёмкости. 

Тема 17. 

Эффективное 

сечение. 

Газокинетическое 

сечение 

молекулы. Длина 

свободного 

пробега. 

Ослабление 

потока 

частиц в газе. 

Тема 18. Явления 

переноса: 

вязкость, 

теплопроводность, 

диффузия. Закон 

Ньютона для 

вязких сред. Закон 

Фурье. 

Закон Фика. 

Нестационарные 

уравнения 

диффузии и 

теплопроводности

. Явления 

переноса в 

разреженном газе. 

Тема 19. Явления 

в разреженных 

газах. Эффузия. 

Радиометрический 

эффект. Течение 

Кнудсена. 

Тема 20. 

Растворы. Закон 



Рауля. Закон Вант 

Гоффа. 

Осмотическое 

давление. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР СЕМЕСТРОВОГО ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Молекулярная физика и термодинамика» 

1-я часть  

1. В одном из свидетельств очевидца появления шаровой молнии, сообщается, что шаровая молния 

диаметром D = 25 см расщепила участок торчащей из воды причальной деревянной сваи вдоль 

волокон на длинные щепки. Диаметр сваи d = 30 см, длина расщепленного участка l = 20 см, 

начальная температура воды t0 = 20 С, коэффициент пористости дерева  = 0.1 (доля объема 

древесины, приходящейся на поры), предел прочности дерева, соответствующий его 

расщеплению вдоль волокон,  = 3106 Па. Используя приведенные данные, оцените энергию 

шаровой молнии. 

2. Для создания подземного нефтехранилища в полости с начальным объемом V0 производят взрыв, 

при котором высвобождается энергия 4,2 ГДж. Образовавшиеся газообразные продукты взрыва, 

расширяясь адиабатически, в доли секунды образуют хранилище. При каком начальном объеме 

полости увеличение ее объема будет максимальным? Взрыв производится на глубине 100 м, 

плотность грунта  = 3 г/см3. Для оценки считать грунт несжимаемой жидкостью, а продукты 

взрыва - двухатомным газом. 

3. Найти уравнение адиабаты 𝑓(𝑉, 𝑇) = 0 для идеального газа в области температур, в которой 

теплоёмкость газа меняется по закону 𝐶𝑉 = 𝐶𝑉0 + 𝛼𝑇2, где 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

4. Имеется  молей льда при температуре плавления Tпл и окружающая среда, находящаяся при 

температуре Т > Tпл. Найти максимальную работу Amax, которая может быть совершена в 

подобной ситуации, считая, что вся система адиабатически изолирована и масса льда 

пренебрежимо мала в сравнении с массой среды. Зависимостью молярной теплоемкости воды С 

от температуры пренебречь. 

5. Естественный углерод является смесью изотопов 12С и 13С (наличием изотопа 14С пренебрегаем). 

Атомная масса естественного углерода А = 12,01115. Сколько молей изотопа 12С и 13С 

содержится в моле естественного углерода? 

6. Пневматический амортизатор состоит из цилиндра и поршня со штоком. Свободный объем 

ненагруженного амортизатора V0, площадь поршня S, давление воздуха при заправке P0. Под 

действием массы m поршень осаживается в положение статического равновесия. Полагая 

процесс осадки изотермическим, а расширения - сжатия воздуха при колебаниях вблизи 

положения равновесия - адиабатическим, определить частоту малых колебаний, если mg > P0S. 

7. Давление насыщенного водяного пара при температуре 17°С равно 0,02 атм. Пар занимает 

объём 10 л. Найти изменение свободной энергии ∆Ψ и энтропии ∆𝑆 системы при изотермическом 

сжатии до объёма 5л. Пар можно считать идеальным газом. Теплота парообразования при этой 

температуре 𝜆 = 2460 кДж/кг. 

8. В адиабатически изолированном цилиндре под поршнем находится идеальный газ. Масса груза 

на поршне мгновенно увеличилась в 2 раза. Найти насколько изменилась энтропия, 

приходящаяся на одну молекулу, в новом равновесном состоянии. Внешним давлением 

пренебречь. 

9. Определите к.п.д. цикла Карно, рабочим веществом в котором является газ Ван-дер-Ваальса, и 

покажите, что он равен к. п. д. цикла Карно с идеальным газом. 



10. В холодильнике сломался выключатель и внутренняя лампочка продолжала гореть при закрытой 

дверце. Считая, что вся мощность лампочки (N =25 Вт) переходит в тепло, определить, 

насколько изменилась потребляемая холодильником мощность. Обычно при комнатной 

температуре Т2 = 295К внутри холодильника поддерживается температура Т1 = 275 К. 

Холодильник считать идеальным. 

11. Найдите термическое уравнение состояния вещества и внутреннюю энергию, если его свободная 

энергия известна в виде характеристической функции 

( ) ( ) 0V0V U
V

a
bVlnRTTlnTCTSCF +−−−−−= . 

12. Получить уравнение состояния идеального газа из условий 0
V

U

T

=











 и 0

P

H

T

=











, где U и H – 

внутренняя энергия и энтальпия соответственно. 

13. Найти свободную энергию мыльного пузыря диаметра d = 6 мм, если поверхностное натяжение 

мыльной воды  = 45 мН/м. 

14. Рассмотрите цикл Карно, в котором в качестве рабочего вещества используется тепловое 

излучение. Плотность внутренней энергии излучения u определяется законом Стефана-

Больцмана u= T4, где Т - абсолютная температура (постоянная >0), а давление излучения p 

определяется термическим уравнением состояния P=u/3. Нарисовать цикл Карно в координатах 

PV. Найти уравнение адиабаты, подсчитать работу и тепло для этапов цикла. 

15. Вольфрамовая нить, испаряясь в вакуум при температуре Т = 2000 К, уменьшается в весе со 

скоростью 1.1410-13гс-1см-2. Оценить давление насыщенного пара вольфрама при этой 

температуре. 

 

2-ая часть 

1. Представим, что удалось сфотографировать на кинопленку газ с температурой Т. Функция 

распределения молекул по скоростям f(v). Пленку начали прокручивать в N раз быстрее. 

Найдите функцию распределения частиц по скоростям в этом случае. 

2. Как изменится энтропия моля идеального газа, находящегося в термостатированном 

цилиндрическом сосуде радиусом г, в результате быстрого раскручивания сосуда до значения 

угловой скорости 
2r

RT


 , где  -  молярная масса газа. 

3. Человек может двигаться лишь вдоль стены и только на один шаг: после этого он падает, 

поднимается, но забывает, куда двигался раньше, поэтому следующий шаг делает с равной 

вероятностью либо влево, либо вправо. Найти вероятность того, что сделав N таких движений, 

он сместится вправо на n шагов. 

4. Найти зависимость числа метеоритов, падающих на Землю за единицу времени, от их начальной 

скорости v0. Средняя плотность метеоритов в космическом пространстве n. Считать, что 

скорости метеоритов находятся в интервале (vmin, vmax), а их функция распределения по 

скоростям f(v) = (1/n)(dn/dv) постоянна. Масса Земли М, радиус R. 

5. Определить, какая часть молекул идеального газа, столкнувшихся со стенкой сосуда за 

определенное время (например, за одну секунду), имеет кинетическую энергию, превосходящую 

. 

6. Определить величину среднеквадратичного момента импульса капельки воды радиуса r = 10-5 

см, совершающей броуновское движение при Т = 300 К.  

7. При нагреве азота N2 от температуры Т до температуры Т1 = 4Т практически все молекулы 

диссоциировали на атомы, а коэффициент теплопроводности вырос втрое. Как отличается 

сечение столкновения атомов азота от сечения столкновения молекул?  

8. Космические лучи блуждают в Галактике, отклоняясь в межзвездных магнитных полях. Этот 

процесс подобен диффузии. Оценить время , за которое частицы пройдут путь порядка 

размеров Галактики R  51022 см, если их длина свободного пробега   31020 см. Cкорость 

частиц близка к скорости света. 



9. Газ находится в поле с потенциальной энергией U = -U0cos, где U0 = const,  - угол между осью 

молекулы и некоторым выделенным направлением. Получить распределение молекул по 

направлениям и вычислить среднее значение потенциальной энергии молекулы, считая, что  

меняется непрерывно в интервале от 0 до . 

10. Найти момент инерции одного моля идеального газа, помещенного в цилиндрический сосуд 

радиуса R, который вращается вокруг своей оси с угловой скоростью . Масса молекулы газа m, 

температура газа Т. Вычислить момент инерции в пределе T → . 

11. Определить среднеквадратичную угловую скорость вращения молекулы азота в воздухе при 

нормальных условиях. Расстояние между ядрами в молекуле N2  

𝑟 = 1.1Å. 

12. Оценить глубину промерзания почвы на широте Самары за бесснежную зиму (~120 суток). 

Теплопроводность грунта принять æ ~1 Вт/(м·К), его теплоемкость  

с~106 Дж/(м3·К). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СЕМЕСТРОВОГО ЗАДАНИЯ  

по дисциплине «Молекулярная физика и термодинамика» 

 

Не зачтено: 0-15 правильно решенных задач.  

Зачтено: 16-27 правильно решенных задачи. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА К ЭКЗАМЕНУ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физики 

03.03.01 Прикладные математика и физика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Общая физика 
 (профиль (программа)) 

 

Молекулярная физика и термодинамика   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Вопрос из списка вопросов к экзамену. 

 

Вопрос из списка вопросов к экзамену. 

 

Задача из списка задач, часть 1. 

 

Задача из списка задач, часть 2. 

 

   

Заведующий кафедрой  

___________________________ 

 

д.ф.-м..н., проф. И. П. Завершинский 

   

«__»__________________20__г 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Молекулярная физика и термодинамика» 

1. Тепловые явления. Типы термодинамических систем. Методы описания макросистем. 

Термодинамическое равновесие. Нулевое начало термодинамики. Время релаксации. 

Термодинамическое состояние и термодинамические процессы. Термодинамические шкалы 

температур. Термометры. Термическое и калорическое уравнения состояния, внутренняя 

энергия. Экстенсивные и интенсивные величины. Функции состояния. 

2. Работа, теплота. Первое начало термодинамики. Равновесные и неравновесные процессы. 

Адиабатический процесс. Политропный процесс. Изопроцессы, как частный случай 

политропного процесса. Теплоёмкость. Соотношение Майера. 



3. Идеальный газ. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро. Смесь газов. Закон 

Дальтона. Реальные газы. Модель газа Ван-дер-Ваальса. Критическая точка. Изотермы газа Ван-

дер-Ваальса. Правило Максвелла. Приведённое уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия 

и энтропия газа Ван-дер-Ваальса. 

4. Скорость звука в газах и жидкостях. Стационарное течение идеального газа. Энтальпия. 

Формула Бернулли. Истечение газа из отверстия. 

5. Второе начало термодинамики (различные формулировки). Тепловые машины. КПД. Цикл 

Карно. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Энтропия идеального газа. Расчёт изменения 

энтропии в необратимых процессах. Объединённая запись первого и второго начал 

термодинамики. Парадокс Гиббса. 

6. Третье начало термодинамики. Его следствия. 

7. Термодинамические функции. Математическая основа метода. Основные термодинамические 

потенциалы. Канонические уравнения состояния. Уравнения Гиббса-Гельмгольца. Соотношения 

Максвелла. Универсальность термодинамического потенциала Гиббса. 

8. Эффект Джоуля-Томпсона. 

9. Системы с переменным числом частиц. Фазы и фазовое равновесие. Потенциал Гиббса и 

химический потенциал. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Уравнение Клайперона – Клаузиуса. 

Соотношения Эренфеста. Фазовые диаграммы, их свойства и принципиальные особенности. 

Зависимость температуры кипения от давления. Роль зародышей при образовании новой фазы. 

Эффекты перегрева и переохлаждения. Теплоёмкость насыщенного пара. 

10. Поверхностное натяжение. Термодинамика поверхностного натяжения. Свободная энергия. 

Формула Лапласа. Смачивание и несмачивание. Жидкость в капиллярах. Давление насыщенного 

пара над искривлённой поверхностью. Процессы, происходящие с каплей, возникшей в 

насыщенном паре над поверхностью жидкости. Процессы, происходящие с пузырьком, 

образовавшимся в жидкости. Поверхностно активные вещества. 

11. Простейшие вопросы молекулярно-кинетической теории вещества: давление, калорическое 

уравнение состояния одноатомного газа, давление изотропного фотонного газа, молекулярно-

кинетический смысл температуры, энергетическая температура. 

12. Распределение Максвелла. Границы применимости. Средние значения и дисперсия. Частота 

ударов молекул о стенку. 

13. Равновесное распределение частиц идеального газа по энергиям во внешних силовых полях - 

распределение Больцмана. Теплоемкость газа во внешних силовых полях. 

14. Принципы статистической механики. Термодинамическая вероятность. Распределение Гиббса. 

Статистическая сумма. Статистический вес. Статистический смысл энтропии. Расчёт 

термодинамических функций при помощи статистической суммы. 

15. Флуктуации. Флуктуация температуры, объёма, числа частиц. 

16. Броуновское движение. Случайное блуждание. Расчет движения броуновской частицы. 

Уравнение Ланжевена. Закон Эйнштейна-Смолуховского. Вращательное броуновское движение. 

17. Классическая теория теплоёмкости. Теорема о равнораспределении энергии по степеням 

свободы. Законы Дюлонга-Пти, Джоуля-Коппа. Недостаточность классической теории 

теплоёмкостей, понятие о квантовой теории (качественное описание, характеристические 

температуры). 

18. Квантовая теория теплоёмкости. Формула Планка для средней энергии газа осцилляторов. 

Формула Эйнштейна для теплоёмкости. 

19. Эффективное сечение. Газокинетическое сечение молекулы. Длина свободного пробега. 

Ослабление потока частиц в газе. 

20. Явления переноса: вязкость, теплопроводность, диффузия. Закон Ньютона для вязких сред. 

Закон Фурье. Закон Фика. Нестационарные уравнения диффузии и теплопроводности. Явления 

переноса в разреженном газе. 

21. Явления в разреженных газах. Эффузия. Радиометрический эффект. Течение Кнудсена. 

22. Растворы. Закон Рауля. Закон Вант Гоффа. Осмотическое давление. 

 



ПРИМЕР ЗАДАЧ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Молекулярная физика и термодинамика» 

1-ая часть 
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2-ая часть 

1. Найти число ходов n порщня, чтобы поршневым воздушным насосом откачать сосуд ёмкостью V 

от давления P1 до давления P2, если ёмкость хода поршня равна v. Вредным пространством 

пренебречь. 

2. Имеется идеальный газ, молярная теплоёмкость CV которого известна. Найти молярную 

теплоёмкость этого газа как функцию его объёма, если газ совершает процесс по закону:  

а) 𝑇 = 𝑇0𝑒∝𝑉; б) 𝑝 = 𝑝0𝑒∝𝑉, где 𝑇0, 𝑝0 и ∝ - постоянные. 

3. Две органные трубы одинаковой длины продувают: одну воздухом при комнатной температуре 

Т0, а другую гелием. Какова должна быть температура гелия Т, чтобы тоны второй трубы были 

на одну октаву выше соответствующих тонов первой (отношение частот равно 2). Считать 

известными показатели адиабат газов и их молярные массы. 

4. Вычислить скорость звука в кислороде при температуре T = 1 кэВ. 

5. Термодинамическая система, рабочим веществом которой 

является двухатомный идеальный газ, совершает обратимый 

круговой процесс, изображённый на рисунке. Найти КПД этого 

цикла, если известно, что все процессы – политропические; в 

частности, 1-2 – изобара, 2-3 – изохора, а 4-1 – изотерма. 

 

 

 

6. Одноатомный идеальный газ находится под поршнем в адиабатически изолированном цилиндре. 

Масса груза на поршне, определяющая давление газа, внезапно увеличилась вдвое. Насколько 

возросла энтропия, приходящаяся на одну молекулу, после установления нового равновесного 

состояния. 

7. Коэффициент объёмного расширения воды при 4°С меняет знак, будучи при 0°С < t <4°С 

величиной отрицательной. Доказать, что в этом интервале температур вода при адиабатическом 

сжатии охлаждается, а не нагревается, подобно многим другим жидкостям и всем газам. 

8. Одним из геологических процессов является просачивание воды сквозь пористые породы из 

областей с высоким давлением Р = 1000 атм в полости, находящиеся при атмосферном 

давлении Р0. Оценить долю x, испарившейся при этом воды, если начальная её температура 

t0 = 90°С. Теплообменом с горными породами пренебречь, удельную теплоту парообразования λ 

принять равной 2260 Дж/г. 

9. Один моль эфира, находящийся в критическом состоянии, расширяется в теплоизолированный 

вакуумированный сосуд так, что его объём увеличивается в N = 17 раз. Считая, что теплоёмкость 

эфира CV = 3R от температуры не зависит, определить изменение энтропии эфира в этом 

процессе. 

10. В закрытый сосуд, в котором над слоем воды находится насыщенный пар плотности ρ и 

температуры Т, вносится капля воды радиуса а, имеющая ту же температуру. Через какое время 

радиус капли изменится в 2 раза? Коэффициент поверхностного натяжения воды равен σ, 

плотность ρ0, молярная масса – μ. Изменением давления паров вблизи капли за счёт испарения с 

её поверхности пренебречь. 

11. В Антарктиде под трёхкилометровой толщей льда обнаружены озёра пресной воды. Определить 

температуру воды в этих озёрах, если удельная теплота плавления льда q = 335 кДж/кг, а 

отношение плотности льда и плотности воды составляет 0,917. 

12. Найти значение обратной величины скорости молекулы в газе. 

13. Выразить число молекул z, ударяющихся о квадратный сантиметр стенки сосуда в одну секунду, 

через среднюю скорость движения газовых молекул, если функция распределения молекул по 

скоростям изотропна (т.е. зависит только от абсолютного значения скорости молекулы, но не от 

её направления). Рассмотреть частный случай максвелловского распределения. 



14. Атмосфера планеты, на поверхности которой сила тяжести равна земной, состоит только из 

гелия и азота (He:N2 = 7:1). Найти скорость звука у поверхности такой планеты. Атмосферу 

считать изотермической с температурой T = 200 K, изменением ускорения свободного падения с 

высотой пренебречь. 

15. Энергия молекулы в магнитном поле может принимать три значения ε0 = 0, ε1,2 = ±ε. Определить 

энергию Е взаимодействия одного моля таких молекул при температуре 𝑇 = 𝜀 𝑘⁄  с магнитным 

полем, где k – постоянная Больцмана. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Оценка выставляется на основе 

письменного ответа на экзаменационный билет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Правильно решены обе задачи и даны исчерпывающие ответы на оба вопроса. 

Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно 

использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Правильно решена одна из задач и даны исчерпывающие ответы на оба вопроса. 

Или правильно решены обе задачи и дан исчерпывающий ответ на один из вопросов. Обучающийся 

смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Решена одна из задач и дан исчерпывающий ответ на один из 

вопросов. Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение 

получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – Не решена ни одна задача или не даны исчерпывающие ответы на 

оба вопроса. При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/САМОКОНТРОЛЯ 

 

ОПК-3 способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 

Обучающийся знает: основные положения и базовые модели молекулярной физики и 

термодинамики. 

1. Какой колебательный процесс называется стоячей волной? 

2. Что такое пучность и узел стоячей волны? 

3. Что называют изотропным веществом? 

4. Что называют вязкостью? К какому классу явлений относится вязкость? 

5. В чем состоит отличие механизмов вязкости в жидкости и в газах? 

6. Формулировка закона Ньютона для вязких сред. Ньютоновская/неньютоновская 



жидкость. 

7. Физический смысл теплоемкости. Молярная и удельная теплоемкость. Соотношения 

между этими (тремя) величинами. 

8. Что называется степенями свободы молекулы? Число степеней свободы одно-, двух- 

и многоатомных газов. 

9. Что такое средняя длина свободного пробега молекулы. 

10. Что называется газокинетическим эффективным сечением молекулы? 

11. Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения – три разных варианта. 

12. Что называют фазой? Что может служить примером фазовых превращений? 

13. Какие состояния называются метастабильными? 

14. Коэффициент теплопроводности и его физический смысл. 

15. Закон Фурье в трёхмерном случае: формулировка, значение знака «минус». 

16. Что называют диффузией? 

17. Что называют насыщенным паром? 

18. Теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы. 

19. Что называют фазой? Что может служить примером фазовых превращений? 

Обучающийся умеет: анализировать проблемы молекулярной физики и термодинамики на основе 

комплексной методологии. 

1. Предположения о характере процесса распространения звука и следующие из них 

формулы для скорости звука. 

2. Звук в жидкостях и твёрдых телах. 

3. Зависимость коэффициента динамической вязкости газа от плотности и температуры 

для случая 𝜆~𝑙, где 𝜆 – длина свободного пробега молекул, 𝑙 – характерный размер 

задачи. Физический смысл явления. 

4. Зависимость эффективного диаметра молекулы от температуры, размера молекул. 

5. Почему при плавлении кристаллического тела температура остаётся неизменной? 

6. Диаграмма состояния. Тройная точка и критическая точка – объяснить их 

существование. Объяснить разную крутизну линий равновесия фаз. 

7. Могут ли четыре или большее число фаз химически однородного вещества 

находиться в равновесии между собой? Почему? 

8. Для анизотропных сред коэффициент теплопроводности может зависеть от 

направления, то есть в действительности для задания коэффициента 

теплопроводности нужно использовать тензор второго порядка. Соответствующая 

матрица 𝑨  является положительно определённой или положительно 

полуопределённой, то есть выполняется строгое или нестрогое неравенство 

𝒂𝑇𝑨𝒂 > 0 или 𝒂𝑇𝑨𝒂 ≥ 0  
для любого ненулевого вектора 𝒂. 

Что это означает с физической точки зрения? 

9. Зависимость давления насыщенного пара от кривизны поверхности жидкости. 

Обучающийся владеет: понятийным и математическим аппаратом молекулярной физики и 

термодинамики. 

1. Получить уравнение стоячей волны. 

2. Показать, что соотношение между ньютоновской и лапласовской скоростями звука 

справедливо для любого физически однородного изотропного вещества. 

3. Вывести зависимость коэффициента вязкости от микроскопических параметров для 

идеального газа. 

4. Вывод формулы Пуазейля. Границы применимости. 

5. Вывести формулу для средней длины свободного пробега однородного газа. 

6. Получить для удельной энтропии идеального газа формулу 



𝑠 = 𝑐𝑉 ln
𝑝

𝜌𝛾
, 

где 𝑐𝑉 – удельная теплоёмкость при постоянном объёме, 𝛾 – показатель адиабаты. 

7. Получить уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

8. Вывести зависимость коэффициента диффузии от микроскопических параметров для 

идеального газа. 

ОПК-4: способность применять полученные знания для анализа систем, процессов и методов 

Обучающийся знает: математические методы и основные области приложений молекулярной 

физики и термодинамики. 

1. Какое течение называется ламинарным? Турбулентным? Связь характера течения с 

числом Рейнольдса. 

2. Классическая теория теплоёмкости идеальных газов. Её недостатки. 

3. Классическая теория теплоёмкости кристаллов. Закон Дюлонга и Пти. Закон Джоуля и 

Коппа. 

4. Вывести функцию распределения молекул газа по скоростям, по абсолютным 

значениям скорости. 

5. Вывести закон распределения Больцмана для идеального газа. 

6. Принцип работы в камеры Вильсона. 

7. Перегретая и переохлажденная жидкости. Где в быту можно столкнуться с 

переохлаждённой жидкостью. 

8. Вывод нестационарного уравнения теплопроводности в среде с источниками тепла. 

Обучающийся умеет: осуществлять отбор и применять основные методы молекулярной физики и 

термодинамики для решения задач в этой области. 

1. Почему в опыте Стокса стенки сосуда могут влиять на движение шарика и когда этим 

влиянием можно пренебречь. 

2. Теплоёмкость при постоянном объёме, при постоянном давлении. Энтальпия. 

3. Качественная зависимость теплоёмкости молекулярного газообразного водорода от 

температуры. 

4. Недостаточность классической теории теплоёмкостей. Понятие о квантовой теории 

(качественное рассмотрение). Вывод формулы Планка для средней энергии газа 

осцилляторов и формулы Эйнштейна для теплоёмкости. 

5. Продемонстрировать и обосновать неприменимость распределения Больцмана для 

планетарной атмосферы. 

6. Механизм действия поверхностно-активных веществ. 

7. Почему жидкость можно перегреть даже при наличии в ней пузырьков газа или пара 

самой жидкости? 

8. «Оловянная чума». 

9. Какой газ обладает максимальным коэффициентом теплопроводности? Какой – 

минимальным? Почему? 

   

Обучающийся владеет: основными теоретическими положениями, базовыми математическими и 

экспериментальными методами анализа задач молекулярной физики и термодинамики. 

1. Вывести расчётную формулу метода Стокса. 

2. Вывод расчётной формулы для метода Клемана-Дезорма. 

3. Почему при отсутствии внешних сил капля жидкости принимает форму шара? 

4. Почему работа по увеличению поверхности пропорциональна изменению поверхности? 

5. Две вертикальные параллельные пластинки частично погружены в жидкость. Показать, 

что между ними будет наблюдаться притяжение, когда обе пластинки либо 

смачиваются, либо не смачиваются, и отталкивание, когда одна пластинка смачивается 

жидкостью, а другая нет. 



6. Что будет происходить с каплей жидкости, помещённой в насыщенный пар этой 

жидкости? 

7. Термическая диффузия. Вывод формулы для разделения. Применение термической 

диффузии для разделения изотопов. 

 

СЕМЕСТРОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

ОПК-3 способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 

Обучающийся знает: основные положения и базовые модели современной молекулярной физики и 

термодинамики; 

1. Задачи семестрового задания Часть 1: 5, 6, 12; Часть 2: 5, 6. 

2. Задачи к экзамену Часть 2: 5, 15. 

Обучающийся умеет: анализировать проблемы молекулярной физики и термодинамики на основе 

комплексной методологии; 

1. Задачи семестрового задания Часть 1: 3, 4, 8; Часть 2: 7, 8. 

2. Задачи к экзамену Часть 2: 2, 9. 

Обучающийся владеет: понятийным и математическим аппаратом молекулярной физики и 

термодинамики; 

1. Задачи семестрового задания Часть 1: 7, 9, 11; Часть 2: 9, 10, 11. 

2. Задачи к экзамену Часть 1: 1-9; Часть 2: 6, 14. 

 

ОПК-4: способность применять полученные знания для анализа систем, процессов и методов 

Обучающийся знает: математические методы и основные области приложений молекулярной 

физики и термодинамики 

1. Задачи семестрового задания Часть 1: 13, 14; Часть 2: 12. 

2. Задачи к экзамену Часть 1: 10-21; Часть 2: 12, 13. 

Обучающийся умеет: осуществлять отбор и применять основные методы молекулярной физики и 

термодинамики для решения задач в этой области; 

1. Задачи семестрового задания Часть 1: 1, 2, 15; Часть 2: 2, 3. 

2. Задачи к экзамену Часть 2: 1, 7, 8, 11. 

Обучающийся владеет: основными теоретическими положениями, базовыми математическими и 

экспериментальными методами анализа задач молекулярной физики и термодинамики. 

1. Задачи семестрового задания Часть 1: 10; Часть 2: 1, 4. 

2. Задачи к экзамену Часть 2: 3, 4, 10. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-3: 

способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенци

й) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



ЗНАТЬ: 

основные 

положения и 

базовые 

модели 

молекулярно

й физики и 

термодинам

ики 

Отсутствие 

знаний 

основных 

положений и 

базовых 

моделей 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Фрагментарны

е знания 

основных 

положений и 

базовых 

моделей 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Неполные 

знания 

основных 

положений и 

базовых 

моделей 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений и 

базовых 

моделей 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Сформирован

ные и 

систематичес

кие знания 

основных 

положений и 

базовых 

моделей 

молекулярной 

физики и 

термодинами

ки 

УМЕТЬ: 

анализирова

ть проблемы 

молекулярно

й физики и 

термодинам

ики на 

основе 

комплексной 

методологии 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

проблемы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

на основе 

комплексной 

методологии 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

проблемы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

на основе 

комплексной 

методологии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

анализировать 

проблемы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

на основе 

комплексной 

методологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

проблемы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

на основе 

комплексной 

методологии 

Успешное и 

систематичес

кое умение 

анализироват

ь проблемы 

молекулярной 

физики и 

термодинами

ки на основе 

комплексной 

методологии 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийным 

и 

математичес

ким 

аппаратом 

молекулярно

й физики и 

термодинам

ики 

Отсутствие 

понятийного и 

математическо

го аппарата 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Фрагментарное 

владение 

понятийным и 

математически

м аппаратом 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

понятийным и 

математически

м аппаратом 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

владение 

понятийным и 

математически

м аппаратом 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

понятийным и 

математическ

им аппаратом 

молекулярной 

физики и 

термодинами

ки 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-4 

способность применять полученные знания для анализа систем, процессов и методов 

 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенци

й) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



ЗНАТЬ: 

математичес

кие методы 

и основные 

области 

приложений 

молекулярно

й физики и 

термодинам

ики 

Отсутствие 

знаний 

математически

х методов и 

основных 

областей 

приложения 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Фрагментарны

е знания 

математически

х методов и 

основных 

областей 

приложения 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Неполные 

знания 

математически

х методов и 

основных 

областей 

приложения 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

математически

х методов и 

основных 

областей 

приложения 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Сформирован

ные и 

систематичес

кие знания 

математическ

их методов и 

основных 

областей 

приложения 

молекулярной 

физики и 

термодинами

ки 

УМЕТЬ: 

осуществлят

ь отбор и 

применять 

основные 

методы 

молекулярно

й физики и 

термодинам

ики для 

решения 

задач в этой 

области 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

отбор и 

применять 

основные 

методы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

для решения 

задач в этой 

области 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор и 

применять 

основные 

методы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

для решения 

задач в этой 

области 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

осуществлять 

отбор и 

применять 

основные 

методы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

для решения 

задач в этой 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

отбор и 

применять 

основные 

методы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

для решения 

задач в этой 

области 

Успешное и 

систематичес

кое умение 

осуществлять 

отбор и 

применять 

основные 

методы 

молекулярной 

физики и 

термодинами

ки для 

решения 

задач в этой 

области 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

теоретическ

ими 

положениям

и, базовыми 

математичес

кими и 

эксперимент

альными 

методами 

анализа 

задач 

молекулярно

й физики и 

термодинам

ики 

Отсутствие 

навыков 

применения 

основных 

теоретических 

положений, 

базовых 

математически

хи 

экспериментал

ьных методов 

анализа задач 

молекулярной 

физики и 

термодинамики

. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

основных 

теоретических 

положений, 

базовых 

математически

хи 

экспериментал

ьных методов 

анализа задач 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

основных 

теоретических 

положений, 

базовых 

математически

хи 

экспериментал

ьных методов 

анализа задач 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

применения 

основных 

теоретических 

положений, 

базовых 

математически

хи 

экспериментал

ьных методов 

анализа задач 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

применения 

основных 

теоретически

х положений, 

базовых 

математическ

ихи 

эксперимента

льных 

методов 

анализа задач 

молекулярной 

физики и 

термодинами

ки 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. Оценка выставляется на основе 

письменного ответа на экзаменационный билет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Правильно решены обе задачи и даны исчерпывающие ответы на оба вопроса. 

Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно 

использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Правильно решена одна из задач и даны исчерпывающие ответы на оба вопроса. 

Или правильно решены обе задачи и дан исчерпывающий ответ на один из вопросов. Обучающийся 

смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Решена одна из задач и дан исчерпывающий ответ на один из 

вопросов. Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение 

получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – Не решена ни одна задача или не даны исчерпывающие ответы на 

оба вопроса. При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способность 

выбирать и 

применять 

подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы 

исследований для 

решения задач в 

избранной 

предметной области 

знать: 

основные принципы и 

приёмы объектно-

ориентированного 

программирования и 

основные принципы, модели 

и лексику объектно-

ориентированных языков 

программирования. 

уметь: 

применять теоретические 

знания в области объектно-

ориентированного 

программирования к 

решению конкретных 

инженерных и 

исследовательских задач с 

использованием объектно-

ориентированного языка 

программирования Java. 

владеть: 

навыками написания и 

отладки программ на 

объектно-ориентированном 

языке программирования 

Java с использованием 

современных сред 

разработки. 

Тема 1. Основные 

понятия и принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Тема 2. Классы и их 

описание на языке 

Java 

Тема 3. Лексика языка 

Java 

Тема 4. 

Исключительные 

ситуации и их 

обработка в объектно-

ориентированных 

языках 

Тема 5. Особенности 

и проблемы 

наследования и 

множественного 

наследования 

Тема 6. Механизмы 

ввода и вывода 

информации. Понятие 

сериализации 

Тема 7. Введение в 

образцы 

проектирования: 

классификация и 

примеры 

Тема 8. Полезные 

классы API Java 

Тема 9. 

Многопоточное 

программирование: 

общие принципы и 

реализация в Java 

Тема 10. Основы 

создания сетевых 

приложений на Java 

Тема 11. Основы 

создания графических 

приложений на Java: 

технологии AWT и 

Swing 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 



Тема 12. Механизмы 

рефлексии: общие 

принципы и 

реализация в Java 

Тема 13. 

Компонентная модель 

в объектно-

ориентированном 

программировании на 

примере технологии 

JavaBeans 

Тема 14. Введение в 

язык UML: структура 

языка, виды и 

назначение диаграмм 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Обучающийся знает: основные принципы и приёмы объектно-ориентированного 

программирования и основные принципы, модели и лексику объектно-ориентированных языков 

программирования. 

Тест 1 

1. Каким способом передаются аргументы методов в Java? 

 По ссылке  

 По значению 

 С использованием указателей 

 Нет правильного ответа 

 

 

2. Откуда можно получить доступ к элементам класса, имеющим модификатор доступа по 

умолчанию? 

 Из любого места программы 

 Только из данного класса 

 Из данного класса, его наследников 

 Из данного класса и классов, находящихся в том же пакете 

 

3. Когда происходит вызов статического блока инициализации? 

 Во время загрузки класса в виртуальную машину 

 Во время создания нового объекта класса 

 После выполнения действий, описанных в конструкторе класса 

 Нет правильного ответа 

 

4. Какой модификатор объявления класса сообщает о том, что класс не допускает 

наследования? 

 abstract 

 final 



 static 

 public 

 

5. Из чего состоит модуль компиляции? 

 Из описания классов и интерфейсов 

 Из объявления пакета 

 Из выражений импортирования 

 Нет правильного ответа 

 

6. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующей инструкции: 

System.out.println(10>5?10:5); 

 10 

 5 

 10>5 

 10>5?10:5 

 

7. Какой оператор является оператором создания объекта класса: 

 new 

 create 

 get 

 make 

 В Java нет оператора создания объекта класса 

 

8. Какой оператор позволяет выполнить проверку соответствия какого-илибо объекта 

указанному типу? 

 equals 

 == 

 compare 

 instanceof 

 

9. Какие секции заголовка цикла с предусловием for являются обязательными? 

  Секция инициализации 

  Логическое выражение 

 Секция изменения 

 Ни одна из секций не является обязательной 

 

10. К какому типу данных относится тип boolean в Java? 

 Примитивные типы данных 

 Ссылочные типы данных 

 Такого типа данных нет в Java 

Тест 2 

 

1. От каких классов наследуются необъявляемые исключения? 

 RuntimeException 

 Exception 

 Throwable 

 Error 

 

2. К какому кассу относятся исключения, которые не зависят от выполняемой инструкции? 

 Синхронные исключения 

 Асинхронные исключения 

 Объявляемые исключения 



 Необъявляемые исключения 

 

3. В каких случаях выполняется блок finally? 

 Только в случае возникновения ошибок в блоке try 

 Только в случае возникновения ошибок в любом из блоков catch 

 При отсутствии ошибок 

 В любом случае 

 

4. С помощью какого оператора можно принудительно выбросить исключение? 

 new 

 throw 

 throws 

 get 

 

5. Сколько исключений в процессе своего выполнения может выбросить один блок try? 

 1 

 2 

 Ни одного 

 Число выбрасываемых исключений не ограничено 

 

6. Каким одним модификатором по умолчанию обладают все элементы интерфейса?  

 final 

 abstract 

 static 

 public 

 

7. Какие два неявных модификатора имеют методы в интерфейсах? 

 final static 

 public abstract 

 abstract void 

 static strictfp 

 

8. С помощью какого ключевого слова указывается, что один интерфейс расширяет другой 

интерфейс? 

 extends 

 implements 

 throws 

 super 

 

9. Какое ключевое слово позволяет вызвать конструктор родительского класса? 

 parent 

 mother 

 super 

 child 

 

10. С помощью чего в Java  может быть реализовано множественное наследование? 

 С помощью классов 

 С помощью интерфейсов 

 С помощью только абстрактных классов 

 Нет правильного ответа 

 

 



Тест 3 

 

1. Что такое метакласс? 

 Это родительский класс для всех классов 

 Это класс, наследующий от интерфейса 

 Это класс, объектами которого являются другие классы 

 Нет правильного ответа 

 

2. Может ли поле в интерфейсе иметь модификатор abstract? 

 Да 

 Да, но только в случае, если данное поле не переопределяется при наследовании 

 Нет 

 Да, но только в случае, если данное поле имеет целочисленный тип данных 

 

3. Какие два класса находятся в вершине иерархии байтовых потоков Java? 

 Reader и Writer 

 Reader и OutputStream 

 Writer и InputStream 

 OutputStrean и InputStream 

 

4. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующего кода: 

double a = 10.3; 

System.out.printf("%.3f", a); 

 %.3f 

 10.3 

 10.300 

 10 

 

5. Выберите имя класса-потока, реализующего сериализацию: 

 ObjectInputStream 

 ObjectOutputStream 

 Serializable 

 Externalizable 

 

6. Выберите имя метода класса Object для получения строкового представления объекта. 

 hashCode 

 equals 

 notify 

 toString 

 

7. Выберите название класса-обертки для примитивного типа char? 

 Character 

 Char 

 String 

 Number 

 

8. Какой класс используется по умолчанию при конкатенации строк? 

 StringBuffer 

 String 

 Char 

 Нет правильного ответа 

 



9. Что произойдет в результате выполнения участка кода: 

int d = Integer.parseInt("1,2,3"); 

System.out.println(++d); 

 На экран будет выведена строка 1,2,3 

 На экран будет выведена строка 123 

 На экран будет выведена строка 2 

 Будет выброшено исключение 

 

10. Что должен возвращать метод isEmpty() для коллекций, если метод size возвращает 

значение 0? 

 0 

 1 

 true 

 false 

 Данный метод не должен ничего возвращать 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Обучающийся знает: основные принципы и приёмы объектно-ориентированного 

программирования и основные принципы, модели и лексику объектно-ориентированных языков 

программирования. 

1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования.  

2. Модификаторы доступа элементов класса. 

3. Модификаторы полей классов. 

4. Автоматическая сборка мусора. 

5. Порядок создания экземпляра класса. 

6.  Порядок и способы запуска программы. 

7. Инкапсуляция и её реализация. 

8. Наследование, его аспекты и разновидности.  

9. Особенности абстрактных и завершённых классов.  

10. Механизм обработки исключений в Java. 

 

Критерии оценки для устного ответа 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за собеседование 10 баллов. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% 

вопросов – 6 и более правильных ответов. 

       от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 



- демонстрирует знание основных понятий и определений; умеет дополнить 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных понятий и определений; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, отвечает на типовые вопросы – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

способен дать детальный ответ с помощью наводящих вопросов– 6 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0-2 балла. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Обучающийся знает: основные принципы и приёмы объектно-ориентированного 

программирования и основные принципы, модели и лексику объектно-ориентированных языков 

программирования. 

1. Достоинства и недостатки объектно-ориентированного программирования. 

2. Современные объектно-ориентированные языки программирования. 

3. Объектно-ориентированный язык программирования Java: этапы развития и современное 

состояние. 

4. Платформа для создания приложений с насыщенным графическим интерфейсом JavaFX. 

5. Модель памяти Java. 

6. Механизм работы автоматического сборщика мусора в Java. 

7. Современные среды для разработки на языке программирования Java: достоинства и 

недостатки. 

8. Паттерн проектирования Observer. 

9. Паттерн проектирования Abstract Factory. 

10. Паттерн проектирования Factory Method. 

11. Паттерн проектирования Proxy. 

12. Паттерн проектирования Iterator. 

13. Паттерн проектирования Singleton. 

14. Паттерн проектирования Adapter. 

15. Многопоточное программирование на Java: Concurrency API. 

16. Java EE - платформа для создания корпоративных приложений на языке Java. 

17. Java ME – платформа для создания приложений на портативных девайсах. 

18. Современные технологии создания клиент-серверных приложений на Java. 

19. Апплеты в Java. 

20. JFreeChart – библиотека для создания широкого спектра графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Обучающийся знает: основные принципы и приёмы объектно-ориентированного 

программирования и основные принципы, модели и лексику объектно-ориентированных языков 

программирования. 

1. Объектно-ориентированное программирование: основные понятия. 

2. Объектно-ориентированное программирование: элементы классов, принципы, 

достоинства и недостатки. 

3. Особенности языка Java. 

4. Модули компиляции и пакеты. Имена и их пространства. Правила именования. 

5. Описание классов. Модификаторы класса. Модификаторы доступа элементов класса. 

6. Описание полей классов. Модификаторы полей. 

7. Описание методов классов. Модификаторы методов. 

8. Особенности методов, допустимые действия в методах. 

9. Конструкторы в классах. 

10. Автоматическая сборка мусора. 

11. Инициализирующие блоки и выражения классов. Порядок создания экземпляра класса. 

12. Точка входа программы. Порядок запуска программы. Способы запуска программы. 

13. Кодировка, структура исходного кода (комментарии, пробелы и лексемы). Виды лексем. 

14. Типы данных и их классификация. Примитивные типы. 

15. Переменные, константы и литералы. 

16. Арифметические и побитовые операторы примитивных числовых типов. 

17. Операторы сравнения, логических действий, присваивания и приведения типов для 

примитивных типов. 

18. Типы данных и их классификация. Ссылочные типы и их литералы. 

19. Операторы для ссылочных типов. 

20. Оператор ветвления. Приоритеты операторов. 

21. Массивы: особенности, разновидности, объявление и инициализация. 

22. Инструкции и их разновидности. Блоки, ветвления, блок переключателей. 

23. Циклы. 

24. Метки. Возврат из метода. 

25. Инкапсуляция и её реализация. 



26. Понятие типа. 

27. Наследование, его аспекты и разновидности. 

28. Множественное наследование. Абстрактные и завершённые классы. 

29. Полиморфизм (с примерами). 

30. Отношения между классами: наследование, зависимость, метакласс. 

31. Отношения между классами: ассоциация, агрегация и композиция. 

32. Понятие исключения, причины возникновения, механизм обработки. Классификация 

исключений. 

33. Объявляемые исключения: синтаксис, особенности, порядок работы. 

34. Блок try/catch/finally, его предназначение и особенности. 

35. Иерархия базовых классов исключений. Наследование исключений. Выбрасывание 

исключений. Отладка приложений. 

36. Расширение классов. Порядок создания экземпляра дочернего класса. 

37. Расширение классов. Переопределение методов. 

38. Расширение классов. Сокрытие полей. 

39. Ключевое слово super и его использование. 

40. Абстрактные и завершённые классы в Java 

41. Интерфейсы. Общий синтаксис. Пустые интерфейсы. 

42. Интерфейсы. Расширение и реализация. Применение. Сравнение с абстрактными 

классами. 

43. Потоки данных и их классификация. Базовые типы и их функциональность. 

44. Классы байтовых потоков ввода: иерархия и функциональность. 

45. Классы байтовых потоков вывода: иерархия и функциональность. 

46. Классы символьных потоков ввода: иерархия и функциональность. 

47. Классы символьных потоков вывода: иерархия и функциональность. 

48. Класс File. Работа с файловой системой. 

49. Понятие сериализации. Порядок сериализации и десериализации, их особенности. 

50. Понятие сериализации. Подготовка классов к сериализации. Принципы настройки 

сериализации. 

51. Структура пакета java.lang. Тип Object, его особенности и методы. Класс Class. 

52. Клонирование объектов. 

53. Сравнение объектов. Хэш-функции. Интерфейс Comparable. 

54. Классы-обертки примитивных типов. 

55. Работа со строками. Классы String и StringBuffer. 

56. Структура пакета java.util. Классы работы со временем, локализацией, Arrays, Random. 

57. Коллекции. Основные типы и их особенности. 

58. Коллекции. Карты. Классы реализаций и вспомогательные классы. 

59. Компонентный подход в программировании. 

60. Компоненты JavaBeans. Требования к компоненту. 

61. Свойства компонентов JavaBeans. Классификация и особенности (без примеров 

реализации). 

62. Графические компоненты (без примеров реализации). Упаковка в Jar. Персистентность. 

63. Принципы обработки событий компонентов. 

64. Вложенные типы, классификация и особенности. Вложенные классы и интерфейсы. 

65. Внутренние, локальные и анонимные классы. 

66. Графические приложения: технологии AWT и Swing. 

67. Отрисовка графических компонентов. Двойная буферизация. Pluggable look and feel. 

68. Оконные приложения, меню. Менеджеры компоновки. 

69. Обработка событий, общие принципы. Участники и правила именования (с примерами). 

Классы-адаптеры. 

70. Апплеты, их особенности, структура и жизненный цикл. Тэг <applet>. 

71. Рефлексия, предназначение и возможности. Участники механизма рефлексии. 



72. Получение ссылки на описание типа. Получение информации о типе. Возможности класса 

Class. 

73. Создание экземпляров классов. Вызов методов. 

74. Загрузчики классов и их возможности. 

75. Статический импорт. Автоупаковка/автораспаковка. 

76. Настраиваемые типы. Общий синтаксис. 

77. Настраиваемые типы с ограничениями. Метасимвольный аргумент. Настраиваемые 

методы. 

78. Настраиваемые типы. Особенности и внутренняя реализация. 

79. Переменное количество аргументов. Улучшенный цикл for. 

80. Перечислимые типы, их особенности. 

81. Аннотации. 

82. Новые базовые типы. 

83. Форматированный вывод. 

84. Форматированный ввод. 

85. Обновлённые коллекции и рефлексия. 

86. Бинарные литералы. Разделители в числовых литералах. 

87. Строки в предложениях switch. Вывод типа. 

88. Блок try с ресурсом. Отлов нескольких исключений. 

89. Особенности однопоточного и многопоточного программирования. Реализация 

многопоточности. Многопоточность в Java. 

90. Класс Thread. Запуск нитей и управление нитями. Создание нитей с помощью интерфейса 

Runnable. Управление потоками. 

91. Группы потоков. Приоритеты потоков. Демон-потоки и демон-группы потоков. 

92. Работа с разделяемыми ресурсами. Блокировки. Механизмы синхронизации, типичные 

ошибки. 

93. Методы класса Object для работы с потоками. Особенности использования. Прерывание 

потоков. 

94. UML. Задачи, применение и структура. Виды диаграмм. 

95. Диаграммы классов. 

96. Диаграммы взаимодействия: диаграммы последовательности и кооперации. 

97. Диаграммы прецедентов. Диаграммы состояний. Диаграммы действий. 

98. Диаграммы компонентов. Диаграммы развертывания. Диаграммы объектов. 

99. Повторное использование кода. 

100. Паттерны и фреймворки: основные понятия. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Обучающийся умеет: применять теоретические знания в области объектно-

ориентированного программирования к решению конкретных инженерных и исследовательских 

задач с использованием объектно-ориентированного языка программирования Java. 

Задание 1. 

Написать программу, вычисляющую среднее, а также минимальное и максимальное 

значения вещественных чисел, переданных как параметры при запуске программы. Полученные 

три числа следует вывести на экран (консоль). 

Рекомендуется писать программу, состоящую из одного класса, содержащего точку входа 

программы. Параметры при запуске могут указываться с ошибками. 

Задание 2. 

Написать класс матриц, поддерживающий операцию транспонирования. 

Должны быть описан один класс, который должен: 



• инкапсулировать в себе массив-матрицу; 

• иметь конструктор, параметрами которого являются размеры матрицы; 

• реализовывать получение размеров матрицы; 

• реализовывать получение и изменение отдельных элементов матрицы; 

• иметь статический метод транспонирования матриц, возвращающий 

транспонированную матрицу. 

Задание 3. 

Описать интерфейс функций, разрешающий выполнение трёх операций: 

• получение левой границы области определения; 

• получение правой границы области определения; 

• вычисление значения функции в заданной точке. 

Написать базовый абстрактный класс для тригонометрических функций, реализующий 

методы получения границ области определения. 

Написать два наследующих от него класса функций для Sin2(x) и Cos2(x). 

Написать класс функции, являющейся суммой двух переданных в конструктор функций. 

В методе main() создать объект для функции суммы Sin2(x) и Cos2(x), сохранить ссылку 

на него в поле интерфейсного типа. Вывести в консоль значения этой функции от 0 до 2π с шагом 

0,1. 

Задание 4. 

Написать программу, считающую и выводящую на экран количество вхождений 

заданного символа в заданный текстовый файл (символ и имя файла передаются как параметры 

при запуске программы). 

Рекомендуется писать программу, состоящую из одного класса, содержащего точку входа 

программы. В случае ошибок чтения или отсутствия файла следует вывести сообщение об 

ошибке на русском языке. 

Задание 5. 

Написать программу, считывающую из заданного файла сериализованный массив 

вещественных чисел, сортирующую этот массив и записывающую результат в сериализованной 

форме в другой заданный файл (имена файлов передаются как параметры при запуске 

программы). 

Рекомендуется писать программу, состоящую из одного класса, содержащего точку входа 

программы. В случае ошибок чтения или отсутствия файла следует вывести сообщение об 

ошибке на русском языке. 

Задание 6. 

Написать программу, генерирующую и записывающую в файл матрицу заданной 

размерности. Элементы матрицы следует брать из выборки случайной величины, равномерно 

распределенной на указанном интервале. Конечный файл должен быть бинарным и иметь 

следующий формат: целочисленное количество строк, целочисленное количество столбцов, 

далее перечислены вещественные элементы матрицы построчно. 

Рекомендуется писать программу, состоящую из одного класса, содержащего точку входа 

программы. Размеры матрицы, крайние точки диапазона и имя выходного файла задаются как 

параметры при запуске программы. 

Задание 7. 

Написать класс компонента JavaBean, экземпляр которого описывает студента, 

обладающего следующими свойствами полного доступа: фамилия, имя, отчество, номер зачетки; 

а также индексированным свойством полного доступа, определяющим набор оценок студента за 

сессию. 

Задание 8. 

Написать программу, выводящую на экран форму (JFrame), содержащую единственную 

кнопку (“OK”), при нажатии на которую форма закрывается и программа прекращает работу. 

Разрешается писать программу, состоящую из одного класса, содержащего точку входа 

программы. 



Задание 9. 

Написать класс, содержащий единственный статический метод. Метод имеет 

единственный параметр типа Object, а возвращает ссылку на массив строк. В возвращаемом 

массиве должны содержаться имена методов объекта, ссылка на который передана как параметр. 

Задание 10. 

Написать настраиваемый класс (generic class), экземпляр которого хранит ссылку на 

массив чисел (типа параметра), которую получает как аргумент конструктора. Также в классе 

должны присутствовать методы нахождения минимального и максимального значений, 

возвращающие тип double. 

Задание 11. 

Написать класс, инкапсулирующий массив вещественных чисел и методы доступа. 

Должны быть реализованы: конструктор (с указанием длины вектора), метод получения значения 

по номеру, метод установки значения по номеру, метод получения длины массива. Также класс 

должен быть сериализуемым и его экземпляры должны допускать использование в качестве 

аргументов в улучшенном цикле for (for-each). 

Задание 12. 

Напишите класс, хранящий вещественное значение и позволяющий выполнять с ним 

следующие действия: 

• прибавлять к нему заданное число, 

• умножать его на заданное число, 

• устанавливать значение, 

• получать значение. 

Класс должен быть реализован в соответствии с паттерном Singleton. 

 

Обучающийся владеет: навыками написания и отладки программ на объектно-

ориентированном языке программирования Java с использованием современных сред 

разработки. 

Задание 1.  

Разработать набор классов для работы с функциями одной переменной, заданными в 

табличной форме. 

В данной работе можно не делать проверки корректности параметров методов, если 

только задание не требует этого в явной форме. Необходимые для этого модификации будут 

выполняться в следующей работе. 

В ходе выполнения работы запрещено использовать классы из пакета java.util. 

1.1.Создать пакет functions, в котором далее будут создаваться классы программы. 

1.2.В пакете functions создать класс FunctionPoint, объект которого должен описывать одну 

точку табулированной функции. Состояние объектов должно содержать два аспекта: 

координату точки по оси абсцисс и координату точки по оси ординат. При написании 

класса следует учесть особенности инкапсуляции. 

1.3.В пакете functions создать класс TabulatedFunction, объект которого должен описывать 

табулированную функцию. Для хранения данных о точках должен использоваться массив 

типа FunctionPoint. При этом разумно организовать работу с массивом так, чтобы точки в 

нём были всегда упорядочены по значению координаты x. 

1.4.В классе TabulatedFunction описать методы, необходимые для работы с функцией. Метод 

double getLeftDomainBorder() должен возвращать значение левой границы области 

определения табулированной функции. Очевидно, что оно совпадает с абсциссой самой 

левой точки в описывающей функцию таблице. Аналогично, метод double 

getRightDomainBorder() должен возвращать значение правой границы области 

определения табулированной функции. Метод double getFunctionValue(double x) должен 

возвращать значение функции в точке x, если эта точка лежит в области определения 

функции. В противном случае метод должен возвращать значение неопределённости (оно 

хранится, например, в поле NaN класса Double). При расчёте значения функции следует 



использовать линейную интерполяцию, т.е. считать, что на интервале между заданными в 

таблице точками функция является прямой линией. Для написания кода метода 

рекомендуется воспользоваться уравнением прямой, проходящей через две заданные 

различающиеся точки. 

1.5.В классе TabulatedFunction описать методы, необходимые для работы с точками 

табулированной функции. Считать, что нумерация точек начинается с ноля. Метод int 

getPointsCount() должен возвращать количество точек. Метод FunctionPoint getPoint(int 

index) должен возвращать ссылку на объект, описывающий точку, имеющую указанный 

номер. При написании метода обеспечьте корректную инкапсуляцию. Метод void 

setPoint(int index, FunctionPoint point) должен заменять указанную точку табулированной 

функции на заданную. При написании метода обеспечьте корректную инкапсуляцию. В 

случае если координата x задаваемой точки лежит вне интервала, определяемого 

значениями соседних точек табулированной функции, то замену точки проводить не 

следует. Например, для функции, определяемой точками {(0; 0), (1; 1), (2; 4)}, точку с 

индексом 1 нельзя заменить точкой (-1; 5). Метод double getPointX(int index) должен 

возвращать значение абсциссы точки с указанным номером. Метод void setPointX(int 

index, double x) должен изменять значение абсциссы точки с указанным номером. 

Аналогично методу setPoint(), данные метод не должен изменять точку, если новое 

значение попадает в другой интервал табулирования. Метод double getPointY(int index) 

должен возвращать значение ординаты точки с указанным номером. Метод void 

setPointY(int index, double y) должен изменять значение ординаты точки с указанным 

номером. 

1.6.В классе TabulatedFunction описать методы, изменяющие количество точек 

табулированной функции. Метод void deletePoint(int index) должен удалять заданную 

точку табулированной функции. Метод void addPoint(FunctionPoint point) должен 

добавлять новую точку табулированной функции. При написании метода обеспечьте 

корректную инкапсуляцию. При написании методов следует учитывать, что точки в 

массиве должны быть упорядочены по значению координаты x. Для копирования 

участков массивов следует воспользоваться методом arraycopy() класса System. Также 

следует понимать, что создание нового массива каждый раз при выполнении операций 

удаления и вставки точки является расточительством по отношению к памяти и скорости 

работы программы. Поэтому длина массива в общем случае не должна совпадать с 

количеством точек в табулированной функции, а замена массива на массив большей 

длины должна производиться только в некоторых случаях. 

1.7.Проверить работу написанных классов. В пакете по умолчанию (вне пакета functions) 

нужно создать класс Main, содержащий точку входа программы. В методе main() создайте 

экземпляр класса TabulatedFunction и задайте для него табулированные значения какой-

нибудь известной вам функции. Выведите в консоль значения функции на ряде точек. 

Рекомендуется использовать такой шаг (или такие точки), чтобы среди них оказались 

точки вне области определения функции, а также чтобы несколько точек попали в один 

интервал табулированной функции. Проверьте, как изменяется результат работы 

программы после изменения точек, добавления и удаления точек. 

 

Задание 2.  

Дополнить пакет для работы с функциями одной переменной, заданными в табличной 

форме, добавив классы исключений, новый класс функций и базовый интерфейс. 

В ходе выполнения работы запрещено использовать классы из пакета java.util. 

1.1.Ознакомиться (изучить документацию) со следующими классами исключений, 

входящих в API Java: 

• java.lang.Exception; 

• java.lang.IndexOutOfBoundsException; 

• java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException; 



• java.lang.IllegalArgumentException; 

• java.lang.IllegalStateException. 

1.2.В пакете functions создать два класса исключений: 

• FunctionPointIndexOutOfBoundsException – исключение выхода за границы набора 

точек при обращении к ним по номеру, наследует от класса IndexOutOfBoundsException; 

• InappropriateFunctionPointException – исключение, выбрасываемое при попытке 

добавления или изменения точки функции несоответствующим образом, наследует от класса 

Exception. 

При создании классов исключений настоятельно рекомендуется использовать 

специализированные средства среды разработки. 

1.3. В разработанный ранее класс TabulatedFunction внести изменения, 

обеспечивающие выбрасывание исключений методами класса. Оба конструктора класса должны 

выбрасывать исключение IllegalArgumentException, если левая граница области определения 

больше или равна правой, а также если предлагаемое количество точек меньше двух. Это 

обеспечит создание объекта только при корректных параметрах.Методы getPoint(), setPoint(), 

getPointX(), setPointX(), getPointY(), setPointY() и deletePoint() должны выбрасывать исключение 

FunctionPointIndexOutOfBoundsException, если переданный в метод номер выходит за границы 

набора точек. Это обеспечит корректность обращений к точкам функции. Методы setPoint() и 

setPointX() должны выбрасывать исключение InappropriateFunctionPointException в том случае, 

если координата x задаваемой точки лежит вне интервала, определяемого значениями соседних 

точек табулированной функции. Метод addPoint() также должен выбрасывать исключение 

InappropriateFunctionPointException, если в наборе точек функции есть точка, абсцисса которой 

совпадает с абсциссой добавляемой точки. Это обеспечит сохранение упорядоченности точек 

функции. Метод deletePoint() должен выбрасывать исключение IllegalStateException, если на 

момент удаления точки количество точек в наборе менее трех. Это обеспечит невозможность 

получения функции с некорректным количеством точек. 

1.4. В пакете functions создать класс LinkedListTabulatedFunction, объект которого 

также должен описывать табулированную функцию. Отличие этого класса должно заключаться 

в том, что для хранения набора точек в нем должен использоваться не массив, а динамическая 

структура – связный список. Важно понимать, что представляет собой связный список в 

объектно-ориентированном программировании. Действительно, в процедурных языках список 

обычно представляет собой набор записей (или структур) в памяти, некоторые элементы которых 

являются указателями на соседние элементы списка, а также набор процедур по работе со 

списком. В Java, во-первых, нет указателей и адресной арифметики, вместо этого будут 

использоваться ссылки. Во-вторых, вместо записей будут использоваться объекты. В-третьих, 

процедуры по работе со списком будут заменены на методы класса. Особенность заключается в 

том, что для полноценного описания связного списка потребуется реализовать два класса. 

Ответственность первого из них – элемент списка и его связи, объекты этого класса являются 

объектами элементов списка, хранящими данные и ссылки на соседние элементы. 

Ответственность второго – список в целом и операции с ним, именно в нем реализуются методы 

по манипулированию списком, а его объект – это объект списка целиком. Таким образом, в 

первом классе должны присутствовать информационное поле и поля связи. А во втором классе 

должна храниться ссылка на объект головы списка и должны быть описаны методы для работы 

со списком, причем публичные методы не должны получать или возвращать ссылки на объекты 

элементов списка, т.к. это будет нарушением инкапсуляции. Можно сказать, что между этими 

классами имеется отношение композиции: объекты элементов списка являются частями объекта 

списка и не существуют вне его. При написании «внешнего» класса следует учесть, что 

инкапсуляция работы со списком в отдельный объект позволяет несколько изменить алгоритмы 

по работе со списком по сравнению с обычными алгоритмами в процедурном исполнении. Так, 

не имеет смысла подсчитывать каждый раз длину списка (ведь никто кроме самого объекта 

списка не может его изменить), вместо этого проще хранить ее как поле «внешнего» объекта. 

Также очевидно, что часто работа с элементами списка ведется последовательно или в соседних 



элементах, поэтому пробегать каждый раз от головы при доступе к элементу списка неразумно, 

проще хранить ссылку и номер элемента, к которому было последнее обращение, и в некоторых 

случаях двигаться от него. В качестве структуры списка в настоящей работе требуется 

использовать двусвязный циклический список с выделенной головой. Первое означает, что 

объект элемента списка хранит две ссылки – на предыдущий элемент и на следующий элемент. 

Второе означает, что голова списка не используется для хранения данных и присутствует в 

списке всегда (пустой список представляет собой объект головы, ссылающийся сам на себя и как 

на предыдущий элемент, и как на следующий). Класс LinkedListTabulatedFunction совмещает в 

себе две функции: с одной стороны, он будет описывать связный список и работу с ним, а с 

другой стороны, он будет описывать работу с табулированной функцией и ее точками. Для 

реализации первой функции требуется выполнить следующие действия: 

А) Описать класс элементов списка FunctionNode, содержащий информационное поле для 

хранения данных типа FunctionPoint, а также поля для хранения ссылок на предыдущий и 

следующий элемент. Выберите и обоснуйте место описания класса и его видимость. 

Также выберите и обоснуйте реализацию инкапсуляции в этом классе. 

Б) Описать класс LinkedListTabulatedFunction объектов списка, содержащий поле ссылки 

на объект головы, а также иные вспомогательные поля. 

В) В классе LinkedListTabulatedFunction реализовать метод FunctionNode 

getNodeByIndex(int index), возвращающий ссылку на объект элемента списка по его номеру. 

Нумерация значащих элементов (голова списка в данном случае к ним не относится) должна 

начинаться с 0. Метод должен обеспечивать оптимизацию доступа к элементам списка. 

Г) В классе LinkedListTabulatedFunction реализовать метод FunctionNode addNodeToTail(), 

добавляющий новый элемент в конец списка и возвращающий ссылку на объект этого элемента. 

Д) В классе LinkedListTabulatedFunction реализовать метод FunctionNode 

addNodeByIndex(int index), добавляющий новый элемент в указанную позицию списка и 

возвращающий ссылку на объект этого элемента. 

Е) В классе LinkedListTabulatedFunction реализовать метод FunctionNode 

deleteNodeByIndex(int index), удаляющий элемент списка по номеру и возвращающий ссылку на 

объект удаленного элемента. 

1.5. Для обеспечения второй функции класса LinkedListTabulatedFunction реализовать в 

классе конструкторы и методы, аналогичные конструкторам и методам класса TabulatedFunction. 

Конструкторы должны иметь те же параметры, методы должны иметь те же сигнатуры. Также 

должны выбрасываться те же виды исключений в тех же случаях. С одной стороны, при 

написании методов следует использовать уже написанные методы, отвечающие за работу со 

связным списком. С другой стороны, инкапсуляция в одном классе и списка, и табулированной 

функции позволяет в некоторых методах, относящихся к табулированной функции, значительно 

оптимизировать работу за счет возможности обращаться к элементам списка напрямую. 

Определите такие методы и оптимизируйте их. 

1.6. Класс TabulatedFunction переименовать в класс ArrayTabulatedFunction. Создать 

интерфейс TabulatedFunction, содержащий объявления общих методов классов 

ArrayTabulatedFunction и LinkedListTabulatedFunction. Сделать так, чтобы оба класса функций 

реализовывали созданный интерфейс. Теперь суть работы с табулированными функциями 

заключена в типе интерфейса, а в классах заключена только реализация этой работы. 

1.7. Проверить работу написанных классов. Для этого в созданном ранее классе Main, 

содержащем точку входа программы, добавить проверку для случаев, в которых объект 

табулированной функции должен выбрасывать исключения. Ссылочную переменную для работы 

с объектом функции следует объявить типа TabulatedFunction, а при создании объекта следует 

указать реальный класс. Тогда проверка работы класса LinkedListTabulatedFunction может быть 

произведена путем простой замены класса, объект которого создается. 

 

Задание 3.  



Расширить возможности пакета для работы с функциями одной переменной добавив 

интерфейсы и классы для аналитически заданных функций, а также методы ввода и вывода 

табулированных функций. 

1.1. В классах ArrayTabulatedFunction и LinkedListTabulatedFunction добавьте 

конструкторы, получающие сразу все точки функции в виде массива объектов типа FunctionPoint. 

Если точек задано меньше двух, или если точки в массиве не упорядочены по значению 

абсциссы, конструкторы должны выбрасывать исключение IllegalArgumentException. При 

написании конструкторов обеспечьте корректную инкапсуляцию. 

1.2. В пакете functions создайте интерфейс Function, описывающий функции одной 

переменной и содержащий следующие методы: 

• public double getLeftDomainBorder() – возвращает значение левой границы области 

определения функции; 

• public double getRightDomainBorder() – возвращает значение правой границы 

области определения функции; 

• public double getFunctionValue(double x) – возвращает значение функции в заданной 

точке. 

Исключите соответствующие методы из интерфейса TabulatedFunction и сделайте так, 

чтобы он расширял интерфейс Function. Теперь табулированные функции буду частным случаем 

функций одной переменной. 

1.3. Создайте пакет functions.basic, в нём будут описаны классы ряда функций, 

заданных аналитически.Создайте в пакете публичный класс Exp, объекты которого должны 

вычислять значение экспоненты. Класс должен реализовывать интерфейс Function. Для 

вычисления экспоненты следует воспользоваться методом Math.exp(), а для возвращения 

значений границ области определения – константами из класса Double. 

Аналогично, создайте класс Log, объекты которого должны вычислять значение 

логарифма по заданному основанию. Основание должно передаваться как параметр 

конструктора. Для вычисления логарифма следует воспользоваться методом Math.log(). 

Прежде, чем перейти к описанию классов для тригонометрических функций (синуса, 

косинуса и тангенса), обратите внимание на то, что область определения этих функций 

совпадает, поэтому описывать одинаковые методы в этих классах будет достаточно странным. 

Проще будет описать базовый класс с реализацией этих методов, а классы конкретных функций 

наследовать от него. Создайте класс TrigonometricFunction, реализующий интерфейс Function и 

описывающий методы получения границ области определения. Создайте наследующие от него 

публичные классы Sin, Cos и Tan, объекты которых вычисляют, соответственно, значения синуса, 

косинуса и тангенса. Для получения значений следует воспользоваться методами Math.sin(), 

Math.cos() и Math.tan(). 

1.4. Создайте пакет functions.meta, в нём будут описаны классы функций, позволяющие 

комбинировать функции. Создайте класс Sum, объекты которого представляют собой функции, 

являющиеся суммой двух других функций. Класс должен реализовывать интерфейс Function. 

Конструктор класса должен получать ссылки типа Function на объекты суммируемых функций, 

а область определения функции должна получаться как пересечение областей определения 

исходных функций. Аналогично, создайте класс Mult, объекты которого представляют собой 

функции, являющиеся произведением двух других функций. 

Создайте класс Power, объекты которого представляют собой функции, являющиеся 

степенью другой функции. Конструктор класса должен получать ссылку на объекты базовой 

функции и степень, в которую должны возводиться её значения. Область определения функции 

можно считать совпадающей с областью определения исходной функции (хотя математически 

это не всегда так). 

Создайте класс Scale, объекты которого описывают функции, полученные из исходных 

функций путём масштабирования вдоль осей координат. Конструктор класса должен получать 

ссылку на объект исходной функции, а также коэффициенты масштабирования вдоль оси 

абсцисс и оси ординат. Область определения функции должна получаться из области 



определения исходной функции масштабированием вдоль оси абсцисс, а значение функции – 

масштабированием значения исходной функции вдоль оси ординат. Коэффициенты 

масштабирования могут быть отрицательными. 

Аналогично, создайте класс Shift, объекты которого описывают функции, полученные из 

исходных функций путём сдвига вдоль осей координат. 

Также создайте класс Composition, объекты которого описывают композицию двух 

исходных функций. Конструктор класса должен получать ссылки на объекты первой и второй 

функции. Область определения функции можно считать совпадающей с областью определения 

исходной функции (хотя математически это не всегда так). 

1.5. В пакете functions создайте класс Functions, содержащий вспомогательные 

статические методы для работы с функциями. Сделайте так, чтобы в программе вне этого класса 

нельзя было создать его объект. Класс должен содержать следующие методы: 

• public static Function shift(Function f, double shiftX, double shiftY) – возвращает 

объект функции, полученной из исходной сдвигом вдоль осей; 

• public static Function scale(Function f, double scaleX, double scaleY) – возвращает 

объект функции, полученной из исходной масштабированием вдоль осей; 

• public static Function power(Function f, double power) – возвращает объект функции, 

являющейся заданной степенью исходной; 

• public static Function sum(Function f1, Function f2) – возвращает объект функции, 

являющейся суммой двух исходных; 

• public static Function mult(Function f1, Function f2) – возвращает объект функции, 

являющейся произведением двух исходных; 

• public static Function composition(Function f1, Function f2) – возвращает объект 

функции, являющейся композицией двух исходных. 

При написании методов следует воспользоваться созданными ранее классами из пакета 

functions.meta. 

1.6. В пакете functions создайте класс TabulatedFunctions, содержащий 

вспомогательные статические методы для работы с табулированными функциями. Сделайте так, 

чтобы в программе вне этого класса нельзя было создать его объект. 

Опишите в классе метод public static TabulatedFunction tabulate(Function function, double 

leftX, double rightX, int pointsCount), получающий функцию и возвращающий её табулированный 

аналог на заданном отрезке с заданным количеством точек. 

Если указанные границы для табулирования выходят за область определения функции, 

метод должен выбрасывать исключение IllegalArgumentException. 

Поскольку метод возвращает ссылку интерфейсного типа, можно возвращать объект 

любого из классов, реализующих этот интерфейс. В последующих работах в код будет добавлена 

возможность выбора класса для создания экземпляра. 

1.7.В класс TabulatedFunctions добавьте следующие методы. 

Метод вывода табулированной функции в байтовый поток public static void 

outputTabulatedFunction(TabulatedFunction function, OutputStream out) должен в указанный поток 

вывести значения, по которым потом можно будет восстановить табулированную функцию, а 

именно количество точек в ней и значения координат точек. 

Метод ввода табулированной функции из байтового потока public static TabulatedFunction 

inputTabulatedFunction(InputStream in) должен считывать из указанного потока данные о 

табулированной функции, создавать и настраивать её объект и возвращать его из метода. 

Метод записи табулированной функции в символьный поток public static void 

writeTabulatedFunction(TabulatedFunction function, Writer out) должен в указанный поток вывести 

значения, по которым потом можно будет восстановить табулированную функцию, а именно 

количество точек в ней и значения координат точек. Проще всего считать, что значения 

записываются в строку и разделяются пробелами. 

Метод чтения табулированной функции из символьного потока public static 

TabulatedFunction readTabulatedFunction(Reader in) должен считывать из указанного потока 



данные о табулированной функции, создавать и настраивать её объект и возвращать его из 

метода. 

При написании методов в первых трёх случаях необходимо воспользоваться потоками-

обёртками, облегчающими ввод и вывод данных в требующейся форме, а в четвёртом случае – 

классом StreamTokenizer. 

При написании методов, считывающих табулированную функцию, следует считать, что 

данные в потоке записаны правильные данные (проверку корректности вводимых данных делать 

не следует). 

Поскольку методы ввода и чтения возвращают ссылку интерфейсного типа, можно 

возвращать объект любого из классов, реализующих этот интерфейс. В последующих работах в 

код будет добавлена возможность выбора класса для создания экземпляра. 

Подумайте и обоснуйте, как следует в этих методах поступить с возникающим 

исключением IOException. 

Подумайте и обоснуйте, следует ли закрывать потоки внутри этих методов. 

1.8.Сделайте так, чтобы объекты всех классов, реализующих интерфейс TabulatedFunction, 

были сериализуемыми. 

1.9.Проверьте работу написанных классов. 

Создайте по одному объекту классов Sin и Cos, выведите в консоль значения этих функций 

на отрезке от 0 до 2π с шагом 0,1. 

С помощью метода TabulatedFunctions.tabulate() создайте табулированные аналоги этих 

функций на отрезке от 0 до 2π с 10 точками. Выведите в консоль значения этих функций на 

отрезке от 0 до 2π с шагом 0,1 и сравните со значениями исходных функций. 

С помощью методов класса Functions создайте объект функции, являющейся суммой 

квадратов табулированных аналогов синуса и косинуса. Выведите в консоль значения этой 

функций на отрезке от 0 до 2π с шагом 0,1. Попробуйте изменять количество точек в 

табулированных аналогах и исследуйте, как при этом изменяется результирующая функция. 

С помощью метода TabulatedFunctions.tabulate() создайте табулированный аналог 

экспоненты на отрезке от 0 до 10 с 11 точками. С помощью метода 

TabulatedFunctions.writeTabulatedFunction() выведите его в файл. Далее с помощью метода 

TabulatedFunctions.readTabulatedFunction() считайте табулированную функцию из этого файла. 

Выведите и сравните значения исходной и считанной функции на отрезке от 0 до 10 с шагом 1. 

С помощью метода TabulatedFunctions.tabulate() создайте табулированный аналог 

логарифма по натуральному основанию на отрезке от 0 до 10 с 11 точками. С помощью метода 

TabulatedFunctions.outputTabulatedFunction() выведите его в файл (имя файла должно отличаться 

от предыдущего случая). Далее с помощью метода TabulatedFunctions.inputTabulatedFunction() 

считайте табулированную функцию из этого файла. Выведите и сравните значения исходной и 

считанной функции на отрезке от 0 до 10 с шагом 1. 

С помощью метода TabulatedFunctions.tabulate() и метода класса Functions создайте 

табулированный аналог логарифма по натуральному основанию, взятого от экспоненты на 

отрезке от 0 до 10 с 11 точками. Сериализуйте полученный объект в файл (имя файла должно 

отличаться от предыдущих случаев). Далее десериализуйте табулированную функцию из этого 

файла. Выведите значения исходной и считанной функции на отрезке от 0 до 10 с шагом 1. 

Изучите содержимое всех трёх получаемых файлов и сделайте выводы о преимуществах 

и недостатках каждого из форматов хранения. 

 

Задание 4.  

Расширить возможности классов, связанных с табулированными функциями, 

переопределив в них методы, унаследованные из класса Object. 

1.1.Переопределите в классе FunctionPoint следующие методы. 

Метод String toString() должен возвращать текстовое описание точки. Например, оно 

может иметь следующий вид: (1.1; -7.5), где 1.1 и -7.5 – абсцисса и ордината точки 

соответственно. 



Метод boolean equals(Object o) должен возвращать истинное значение тогда и только 

тогда, когда переданный в метод объект также является точкой и его координаты в точности 

совпадают с координатами объекта, у которого вызывается метод. 

Метод int hashCode() должен возвращать значение хэш-кода для объекта точки. Можете 

выбрать реализацию хэш-функции или воспользоваться простейшей реализацией, основанной на 

применении операции исключающего или. В этом случае значение хэш-кода рассчитывается как 

значение побитового исключающего или для набора значений, имеющих тип int. Этот набор 

значений должен включать в себя всю информацию, описывающую состояние объекта, т.е. в 

данном случае – два значения координат. Поскольку эти значения имеют тип double, необходимо 

без потерь перевести эту информацию к типу int, например, представив одно значение типа 

double (8 байт) как два значения типа int (4 байта и 4 байта). Сделать это можно с помощью метода 

Double.doubleToLongBits(), оператора побитового и (для выделения младших четырёх байтов) и 

оператора битового логического сдвига (для выделения старших четырёх байтов). 

Метод Object clone() должен возвращать объект-копию для объекта точки. Поскольку 

точка не имеет ссылок на другие объекты, достаточно будет простого клонирования. 

1.2.Переопределите в классе ArrayTabulatedFunction следующие методы. 

Метод String toString() должен возвращать описание табулированной функции. Например, 

оно может иметь следующий вид: {(0.0; 1.2), (1.0; 3.8), (2.0; 15.2)}, где в круглых скобках 

указываются координаты точек, задающих табулированную функцию. 

Метод boolean equals(Object o) должен возвращать истинное значение тогда и только 

тогда, когда переданный в метод объект также является табулированной функцией (реализует 

интерфейс TabulatedFunction) и её набор точек в точности совпадает с набором точек функции, у 

которой вызывается метод. В случае если переданный в метод объект является экземпляром 

класса ArrayTabulatedFunction, время работы метода должно быть сокращено за счёт прямого 

обращения к элементам состояния переданного в метод объекта. 

Метод int hashCode() должен возвращать значение хэш-кода для объекта табулированной 

функции. Можете выбрать реализацию хэш-функции или воспользоваться простейшей 

реализацией, основанной на применении операции исключающего или. В этом случае значение 

хэш-кода рассчитывается как значение побитового исключающего или для набора значений, 

имеющих тип int. В данном случае в этот набор значений входят значения хэш-кодов всех точек 

табулированной функции, а также количество точек в функции. Последнее нужно для того, 

чтобы значения хэш-кода были различны для функций, отличающихся наличием нулевой точки 

(например, {(-1; 1), (0; 0), (1, 1)} и {(-1; 1), (1, 1)}). 

Метод Object clone() должен возвращать объект-копию для объекта табулированной 

функции. Поскольку табулированная функция ссылается на другие объекты, клонирование 

должно быть глубоким. 

1.3. Аналогично, переопределите методы toString(), equals(), hashCode() и clone() в 

классе LinkedListTabulatedFunction. При написании методов учтите следующие особенности. 

Метод equals() также должен корректно работать при сравнении с любым объектом типа 

TabulatedFunction, а при сравнении с объектом типа LinkedListTabulatedFunction время работы 

метода должно быть сокращено за счёт возможности прямого обращения к полям переданного 

объекта. 

Клонирование в методе clone() тоже должно быть глубоким, однако классическое 

глубокое клонирование в данном случае не совсем разумно. Действительно, если сделать 

объекты класса FunctionNode клонируемыми, после их клонирования значения полей ссылок 

придётся изменить (т.к. они будут ссылаться на объекты из исходного списка), и значение 

ссылающегося на объект точки поля тоже придётся изменить (т.к. его нужно будет заменить 

клоном объекта точки). Т.е. клонирование этих объектов просто не имеет смысла, поэтому проще 

окажется «пересобрать» новый объект списка, причём сделать это проще без использования 

методов добавления в список, т.к. это приведёт к выполнению большого количества 

нерезультативных операций и заметно скажется на скорости выполнения программы. 



1.4. Сделайте так, чтобы все объекты типа TabulatedFunction были клонируемыми с 

точки зрения JVM и внесите метод clone() в этот интерфейс. 

1.5. Проверьте работу написанных методов. 

Проверьте работу метода toString() для объектов типов ArrayTabulatedFunction и 

LinkedListTabulatedFunction, выведя строковое представление объектов в консоль. 

Проверьте работу метода equals(), вызывая его для одинаковых и различающихся 

объектов одинаковых и различающихся классов. 

Проверьте работу метода hashCode(), выведя в консоль его значения для всех 

использованных объектов. Убедитесь в согласованности работы методов equals() и hashCode(). 

Также попробуйте незначительно изменить один из объектов (например, изменить одну из 

координат одной из точек на несколько тысячных) и проверьте, как изменится значение хэш-кода 

объекта. 

Проверьте работу метода clone() для объектов обоих классов табулированных функций. 

Убедитесь, что произведено именно глубокое клонирование: для этого после клонирования 

измените исходные объекты и проверьте, что объекты-клоны не изменились. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы исследований для 

решения задач в избранной предметной области 

Знать:  

основные 

принципы и 

приёмы 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия и основные 

принципы, 

модели и 

лексику 

объектно-

ориентированны

х языков 

программирован

ия. 

 

Отсутствие 

знаний основных 

принципов и 

приёмов 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия и основных 

принципов, 

моделей и 

лексики 

объектно-

ориентированны

х языков 

программирован

ия. 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов и 

приёмов 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия и основных 

принципов, 

моделей и 

лексики 

объектно-

ориентированны

х языков 

программирован

ия. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов и 

приёмов 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия и основных 

принципов, 

моделей и 

лексики 

объектно-

ориентированны

х языков 

программирован

ия. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов и 

приёмов 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия и основных 

принципов, 

моделей и 

лексики 

объектно-

ориентированны

х языков 

программирован

ия. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов и 

приёмов 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия и основных 

принципов, 

моделей и 

лексики 

объектно-

ориентированны

х языков 

программирован

ия. 

 

Уметь:  

применять 

теоретические 

знания в области 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия к решению 

конкретных 

Отсутствие 

умений 

применять 

теоретические 

знания в области 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия к решению 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

теоретические 

знания в области 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

теоретические 

знания в области 

объектно-

ориентированно

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

теоретические 

знания в области 

объектно-

ориентированно

Сформированно

е умение 

применять 

теоретические 

знания в области 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия к решению 



инженерных и 

исследовательск

их задач с 

использованием 

объектно-

ориентированно

го языка 

программирован

ия Java. 

конкретных 

инженерных и 

исследовательск

их задач с 

использованием 

объектно-

ориентированно

го языка 

программирован

ия Java. 

ия к решению 

конкретных 

инженерных и 

исследовательск

их задач с 

использованием 

объектно-

ориентированно

го языка 

программирован

ия Java. 

го 

программирован

ия к решению 

конкретных 

инженерных и 

исследовательск

их задач с 

использованием 

объектно-

ориентированно

го языка 

программирован

ия Java. 

го 

программирован

ия к решению 

конкретных 

инженерных и 

исследовательск

их задач с 

использованием 

объектно-

ориентированно

го языка 

программирован

ия Java. 

конкретных 

инженерных и 

исследовательск

их задач с 

использованием 

объектно-

ориентированно

го языка 

программирован

ия Java. 

Владеть:  

навыками 

написания и 

отладки 

программ на 

объектно-

ориентированно

м языке 

программирован

ия Java с 

использованием 

современных 

сред разработки. 

Отсутствие 

навыков 

написания и 

отладки 

программ на 

объектно-

ориентированно

м языке 

программирован

ия Java с 

использованием 

современных 

сред разработки. 

 

Фрагментарные 

навыки 

написания и 

отладки 

программ на 

объектно-

ориентированно

м языке 

программирован

ия Java с 

использованием 

современных 

сред разработки. 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

написания и 

отладки 

программ на 

объектно-

ориентированно

м языке 

программирован

ия Java с 

использованием 

современных 

сред разработки. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

написания и 

отладки 

программ на 

объектно-

ориентированно

м языке 

программирован

ия Java с 

использованием 

современных 

сред разработки. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

написания и 

отладки 

программ на 

объектно-

ориентированно

м языке 

программирован

ия Java с 

использованием 

современных 

сред разработки. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимая 

компетенция и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

планировать и 

проводить научные 

эксперименты (в 

избранной 

предметной 

области) и (или) 

теоретические 

(аналитические и 

имитационные) 

исследования 

Знать:  математические 

методы расчета оптических 

информационных систем, 

основанные на решении 

прямой и обратной задач 

формирования заданного 

распределения светового 

поля с использованием 

интегральных 

преобразований. 

Уметь: планировать 

теоретические исследования 

физико-технических 

параметров оптических 

систем. 

Владеть: программными 

средствами расчета физико-

технических параметров 

оптических 

информационных систем, 

основанных на применении 

средств дифракционной 

оптики (IterDOE, IterMode). 

Тема 1. Основные 

понятия и 

определения курса 

"Оптическая 

информатика" 

Тема 2. Волновое 

уравнение в 

различных 

приближениях. 

Основные типы 

световых волн: 

плоские, сферические, 

параболические 

Тема 3. Основные 

интегральные 

преобразования в 

оптике: интеграл 

Кирхгофа, 

преобразование 

Френеля, 

преобразование 

Фурье, 

преобразование 

Ханкеля. 

Тема 4. Итерационные 

методы расчета 

фазовых 

дифракционных 

оптических элементов, 

фокусирующих 

освещающий пучок в 

заданное 

распределение 

интенсивности на 

плоскости. 

Тема 5. Модовое 

представление 

световых полей, 

распространяющихся 

в различных 

оптических средах. 

Метод суперпозиции в 

представлении 

функции пропускания 

оптических элементов 

через линейную 

комбинацию 

ортогональных 

Лекции,  

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 



функций. 

Модификация 

итерационных 

алгоритмов . 

Тема 6. Свойства 

инвариантности 

световых полей по 

отношению к 

оптическим 

преобразованиям. 

Общий подход 

получения 

аналитических 

условий на модовый 

состав световых 

пучков, обладающих 

инвариантными 

свойствами. 

Тема 7. Методы 

цифровой голографии 

кодирования 

комплексной функции 

пропускания 

дифракционных 

оптических элементов. 

Тема 8. 

Многопорядковые 

дифракционные 

оптические элементы, 

согласованные с 

ортогональными 

функциями в качестве 

согласованных 

фильтров для 

оптической обработки 

информации 

ПК-2 способностью 

анализировать 

полученные в ходе 

научно-

исследовательской 

работы данные и 

делать научные 

выводы 

(заключения) 

Знать: основные подходы к 

моделированию и 

исследованию элементов 

оптических систем. 

Уметь:  проводить 

оценочные расчеты 

ожидаемых физико-

технических параметров 

оптических систем на 

основе  интегральных 

операторов Кирхгофа, 

Френеля, Фурье, Ханкеля. 

Владеть: навыками анализа 

данных, полученных в ходе 

научно-исследовательской 

работы. 

Тема 9. Расчет 

фазовых 

дифракционных 

оптических элементов 

(ДОЭ) для 

фокусировки 

лазерного света в 

радиально-

симметричные 

области и численное 

моделирование 

действия таких ДОЭ с 

помощью 

преобразования 

Ханкеля. 

Тема 10. 

Итерационный расчет 

фазовых ДОЭ для 

формирования 

многомодовых 

пучков 

Тема 11. 

Моделирование 

распространения в 

свободном 

пространстве 

многомодовых 

Лаборатор

ные 

работы, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 



пучков с заданными 

свойствами 

самовоспроизведения. 

Тема 12. Расчет с 

использованием 

методов кодирования 

фазовых  

многопорядковых 

пространственных 

фильтров, 

предназначенных для 

анализа модового 

состава лазерных 

полей и 

компьютерное 

моделирование 

действия таких 

фильтров с помощью 

преобразования 

Фурье 

Тема 13. Расчет хода 

лучей и лучевых 

аберраций 

Тема 14. Расчет 

неизображающих 

оптических систем. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВ 

ПК-1 способностью планировать и проводить научные эксперименты (в избранной 

предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) 

исследования. 

Обучающийся знает:  математические методы расчета оптических информационных систем, 

основанные на решении прямой и обратной задач формирования заданного распределения 

светового поля с использованием интегральных преобразований. 

Обучающийся умеет: планировать теоретические исследования физико-технических 

параметров оптических систем. 

Обучающийся владеет: программными средствами расчета физико-технических параметров 

оптических информационных систем, основанных на применении средств дифракционной 

оптики (IterDOE, IterMode). 

 

Тест 1 

1. Размер оптических длин волн 

 15 м 

 1 мм 

 0,5 мкм 

 10 нм 

 10-6 м 

 

2. Компьютерная оптика – это… 

 научный журнал 



 дифракционная оптика 

 виртуальная оптика 

 моделирование оптических процессов на компьютере 

 научный журнал дифракционная оптика 

 виртуальная оптика 

 моделирование оптических процессов на компьютере 

 

3. Скалярная теория дифракции работает 

 всегда и везде 

 на расстоянии 1 мм 

 для субволновых объектов 

 при освещении инфракрасным лазером ДОЭ радиусом 100 мкм 

 

4. Детектируемая характеристика оптического излучения 

 Интенсивность 

 Модуль комплексного распределения в квадрате 

 Аргумент комплексного распределения 

 Яркость 

 Фаза 

 

5. Максимальная высота рельефа ДОЭ в кремниевой подложке 

 10  

 2  

 1n



  

 2  

 

2

( 1)k n



  
 

6. 
2  ? 

 

2 2 2

2 2 2
, ,

x y z

   
 
     

 

2 2 2

2 2 2
, ,

x y z

   
 
     

 

2 2 2

2 2 2x y z

  
 

    

   

   

   
 

7. Монохроматическая волна … 

 описывает излучение с одной длиной волны 

 имеет зависимость от времени вида: exp( )i t  производится из дневного света цветным 

стеклышком 

 производится лазером 

 упрощает волновое уравнение 

 

8. 8. Волновое число 



 c



 

 kc  

 

2

  
 большое число для оптического диапазона 

 n  
 

9. Решение волнового уравнения  

 exp( )A ikx  
 волна с плоским фронтом 

 волна с плоской амплитудой 

 

10. Затухающие волны распространяются по закону  

 Затухания 

 exp( )ik z  

 exp( )az  

 
 2 2exp 1 x yikz k k  

 
 

Тест 2 

1. Преобразование Фурье  

 описывает дифракцию Фраунгофера 

 является разложением по сферическим волнам 

  полезная и удобная штука 

 можно использовать для расчетов дифракции в любой зоне 

 

2. Условие параксиальности выполняется, если…  

 2 2 0,01x y z   

 
2 2x y z   

 R   

 
2 2R z  

 10R z  

 

3. Граничные условия Кирхгофа: 

 математически корректны  

 накладываются как на саму функцию, так и ее производную   

 проанализированы Рэлеем 

 

4. Функция Грина свободного пространства – 

 функция импульсного отклика свободного пространства 

 

exp( )ikR

R  

 exp( )ikx  
 параболическая волна 

 является решением волнового уравнения 

5. Интеграл Рэлея-Зоммерфельда первого типа 

 предполагает знание функции и ее производной в области апертуры 

 позволяет точно вычислять распространение входного поля 



 выражает принцип Гюйгенса-Френеля 

 

6. Параболическая волна 

 

2exp( )
exp

2

ikz r
ik

z z

 
 
   

 получается из плоской волны в параксиальном приближении 

 

exp
2

x y
ik z

z

z

   
  

  

 
 имеет параболический волновой фронт 

 

7. Интеграл Рэлея-Зоммерфельда второго типа 

 использует функцию Грина свободного пространства 

 

exp( )
( , , ) ( , ,0)

ikR
E u v z c E x y dxdy

z R

 

 

  
    
 

  
 предполагает знание производной входной функции в области апертуры 

 

8. Параксиальное волновое уравнение  

  2 ( , , ) 0k U x y z     

 применимо в области, близкой к оптической оси 

 
2 2

2 2
2 ( , , ) 0ik U x y z

x y z

   
   

   

 

 

9. Преобразование Френеля  

 описывает распространение в параксиальной зоне 

 превращает обычные линзы во френелевские 

 разложение по сферическим волнам 

 может быть выполнено с помощью одного преобразования Фурье 

 

10. Векторные интегральные соотношения   

 применяют для полей со слабой расходимостью 

 позволяют учитывать векторный характер электромагнитного излучения 

 удовлетворяют уравнению Максвелла 0 E  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов. 

 

  



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ПК-1 способностью планировать и проводить научные эксперименты (в избранной 

предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) 

исследования. 

Обучающийся знает:  математические методы расчета оптических информационных систем, 

основанные на решении прямой и обратной задач формирования заданного распределения 

светового поля с использованием интегральных преобразований. 

Обучающийся умеет: планировать теоретические исследования физико-технических 

параметров оптических систем. 

Обучающийся владеет: программными средствами расчета физико-технических параметров 

оптических информационных систем, основанных на применении средств дифракционной 

оптики (IterDOE, IterMode). 

 

1. Уравнение Гельмгольца описывает параксиальное приближение в оптике? 

2. В рамках скалярной теории поле за непрозрачным экраном полагается равным нулю? 

3. Нулевое значение интенсивности в центре винтовых пучков возникает из-за 

неопределенности фазы? 

4. Чем больше степеней свободы, тем хуже сходиться итеративный алгоритм? 

5. Световое поле в дальней зоне дифракции рассматривается как суперпозиция плоских 

волн? 

6. В зоне дифракции Френеля невозможно использование интеграла Кирхгофа в 

параксиальном приближении?  

7. Сфероидальные волновые функции являются модами градиентных оптических волокон? 

8. Любое световое поле можно представить в виде конечной суммы модовых функций?  

9. Многомодовый лазерный пучок всегда сохраняет свою структуру при распространении? 

10. При расчете дифракционного оптического элемента, формирующего одномодовый 

пучок, лучше использовать итерационные алгоритмы? 

 

ПК-2 способностью анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы 

данные и делать научные выводы (заключения). 

Обучающийся знает: основные подходы к моделированию и исследованию элементов 

оптических систем. 

Обучающийся умеет:  проводить оценочные расчеты ожидаемых физико-технических 

параметров оптических систем на основе  интегральных операторов Кирхгофа, Френеля, Фурье, 

Ханкеля. 

Обучающийся владеет: навыками анализа данных, полученных в ходе научно-

исследовательской работы. 

 

1. При использовании последовательно нескольких итеративных алгоритмов лучше 

начинать с тех, ограничения в которых наиболее жестские? 

2. Свойством периодического самовоспроизведения при распространении обладают только 

одномодовые световые пучки? 

3. Базис Карунена-Лоэва является оптимальным при анализе случайных сигналов и 

изображений? 

4. Гауссовы моды инвариантны к распространению в оптической среде с постоянным 

показателем преломления? 

5. Высота фазового рельефа ДОЭ, как правило, равна нескольким миллиметрам? 

6. Накладывая определенные условия на модовый состав светового пучка можно управлять 

его свойствами самовоспроизведения при распространении в определенной оптической 

среде? 



7. Параметр регуляризации в итеративных алгоритмах регулирует распределение в полезной 

области? 

8. Благодаря свойству инвариантности к преобразованию Фурье функции Цернике 

используются для анализа аберраций волнового фронта светового поля? 

9. Фазовую функцию дифракционного оптического элемента, рассчитанную для света одной 

длины волны, можно использовать для света другой длины волны? 

10. Метод кодирования Ломана характеризуется высокой энергетической эффективностью? 

 

Критерии оценки для устного ответа 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

опросников, содержащих 10 вопросов. На прохождение опроса студенту даётся 10 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПК-2 способностью анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы 

данные и делать научные выводы (заключения). 

Обучающийся знает: основные подходы к моделированию и исследованию элементов 

оптических систем. 

Обучающийся умеет:  проводить оценочные расчеты ожидаемых физико-технических 

параметров оптических систем на основе  интегральных операторов Кирхгофа, Френеля, Фурье, 

Ханкеля. 

Обучающийся владеет: навыками анализа данных, полученных в ходе научно-

исследовательской работы. 

 

1. Доказать, что преобразование Фурье от Фурье-образа дает зеркально перевернутую 

исходную функцию. 

2. Доказать, что при сопряжении функции Фурье-образ становиться сопряженным и 

зеркально перевернутым. 

3. Доказать, что сдвиг аргумента функции эквивалентен умножению Фурье-образа на 

экспоненту с линейной фазой. 

4. Доказать, что если функция от n переменных равна произведению функций меньшего 

числа непересекающихся переменных, то ее Фурье-образ  равен произведению 

соответствующих преобразований Фурье меньшей размерности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-2 способностью анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы 

данные и делать научные выводы (заключения). 

Обучающийся знает: основные подходы к моделированию и исследованию элементов 

оптических систем. 

Обучающийся умеет:  проводить оценочные расчеты ожидаемых физико-технических 

параметров оптических систем на основе  интегральных операторов Кирхгофа, Френеля, Фурье, 

Ханкеля. 

Обучающийся владеет: навыками анализа данных, полученных в ходе научно-

исследовательской работы. 

 
1. Рассчитать с помощью пакета Axis-symmetric DOE фазовый дифракционный элемент 

размерностью 256х256 , формирующий в частотной плоскости (задней фокальной плоскости сферической 

линзы) кольцо с постоянной интенсивностью с внутренним и внешним радиусом, равным соответственно 

0.5 мм и 0.65 мм. Освещение ДОЭ выбрать гауссовым (спад гауссова пучка на краях должен составлять 



90% от максимального значения, т.е. параметр “Cut Out Level” равен 0.1). Сравнить результаты, 

полученные при случайной начальной фазе и при фазе, полученной с помощью геометрической оптики. 

2. Рассчитать с помощью пакета Axis-symmetric DOE фазовый дифракционный элемент 

размерностью 1024х1024, формирующий в частотной плоскости (задней фокальной плоскости 

сферической линзы) кольцо с постоянной интенсивностью с внутренним и внешним радиусом, равным 

соответственно 0.5 мм и 0.8 мм. Начальную фазу считать полученной с помощью геометрической оптики. 

Сравнить результаты, полученные при освещении ДОЭ плоской волной, гауссовым пучком и 

супергауссовым пучком (спад гауссова пучка на краях варьировать). 

3. Рассчитать с помощью пакета Axis-symmetric DOE фазовый дифракционный элемент 

размерностью  256х256, формирующий в частотной плоскости (задней фокальной плоскости сферической 

линзы) кольцо с постоянной интенсивностью с внутренним и внешним радиусом, равным соответственно 

0.5 мм и 0.8 мм. Начальную фазу считать полученной с помощью геометрической оптики. ДОЭ 

освещается ограниченной плоской волной, радиус апертуры 1 мм. Сравнить результаты, полученные при 

различных порядках функции Бесселя. Варьируя этот порядок, необходимо добиться уменьшения 

центрального пика. 

4. Условия и цель те же, что и в предыдущей задаче, но вместо плоской волны использовать гауссов 

пучок (спад гауссова пучка на краях должен составлять 90% от максимального значения, т.е. параметр 

“Cut Out Level” равен 0.1).  

5. Рассчитать с помощью пакета Axis-symmetric DOE фазовый дифракционный элемент 

размерностью  256х256, формирующий в частотной плоскости (задней фокальной плоскости сферической 

линзы) кольцо с постоянной интенсивностью с внутренним и внешним радиусом, равным соответственно 

0.5 мм и 0.8 мм. Начальную фазу считать полученной с помощью геометрической оптики. ДОЭ 

освещается ограниченной плоской волной, радиус апертуры 1 мм. Сравнить результаты, полученные при 

использовании различных алгоритмов: уменьшения ошибки, адаптивно-аддитивного, адаптивно-

регуляризационного. Варьируя порядок использования алгоритмов, необходимо добиться наименьшей 

ошибки фокусировки. Сравнить с последовательностью от простых алгоритмов к сложным. 

6. Условия и цель те же, что и в предыдущей задаче, но вместо плоской волны использовать гауссов 

пучок (спад гауссова пучка варьировать).  

7. Рассчитать с помощью пакета Axis-symmetric DOE фазовый дифракционный элемент 

размерностью 256х256 , формирующий в частотной плоскости (задней фокальной плоскости сферической 

линзы) кольцо с постоянной интенсивностью с внутренним и внешним радиусом, равным соответственно 

0.5 мм и 0.65 мм. Освещение ДОЭ выбрать гауссовым. Сравнить результаты, полученные при различных 

значениях спада гауссова пучка. Сделать вывод о степени влияния спада гауссова пучка на точность 

различных методов. 

8. Условия как в предыдущей задаче, но спад гауссова пучка на краях должен составлять 90% от 

максимального значения (т.е. параметр “Cut Out Level” равен 0.1). Варьируя внутренний радиус кольца, 

исследовать динамику изменения эффективности ДОЭ, рассчитанного с помощью АА-алгоритма. 

9. Условия как в предыдущей задаче. Цель – найти номер итерации, при котором в алгоритме 

начинается стагнация.  

  



 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью планировать и проводить научные эксперименты (в избранной 

предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) 

исследования. 

Обучающийся знает:  математические методы расчета оптических информационных систем, 

основанные на решении прямой и обратной задач формирования заданного распределения 

светового поля с использованием интегральных преобразований. 

Обучающийся умеет: планировать теоретические исследования физико-технических 

параметров оптических систем. 

Обучающийся владеет: программными средствами расчета физико-технических параметров 

оптических информационных систем, основанных на применении средств дифракционной 

оптики (IterDOE, IterMode). 

 

1. Оптоинформатика – как новое направление фотоники. Преимущества оптических технологий 

для задач передачи, хранения и обработки информации. Условия применимости теория 

дифракции Кирхгофа—Зоммерфельда. 

2. Уравнения Максвелла для диэлектриков. Вывод волнового уравнения для однородной среды. 

3. Монохроматическая волна. Волновое уравнение Гельмгольца. 

4. Плоская волна. Уравнение распространения. 

5. Базис плоских волн. Уравнение распространения произвольного поля через разложение по 

плоским волнам. 

6. Сферическая волна. Представление через базис плоских волн. 

7. Уравнение распространения произвольного поля через разложение по сферическим волнам. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. 

8. Параксиальное приближение. Параболические волны. 

9. Вывод параксиального волнового уравнения. 

10. Операторы распространения световых полей в свободном пространстве. Границы 

применимости. 

11. Обратная задача дифракции. Итерационная схема расчета фазовых ДОЭ. 

12. Итерационные алгоритмы расчета фазовых ДОЭ. Последовательность применения 

комбинированных схем. 

13. Моды лазерного излучения в среде с постоянным показателем преломления. 

14. Параксиальные моды лазерного излучения.  

15. Гауссовы моды градиентных сред. Распространение в среде с постоянным показателем 

преломления. 

16. Суперпозиция нескольких мод. Доказательство неивариантности суперпозиции в общем 

случае. 



17. Различные свойства самовоспроизведения суперпозиции нескольких мод. 

18. Метод суперпозиции при расчете композиционных ДОЭ. 

19. Итеративные алгоритмы, модифицированные для метода суперпозиций. 

20. Модовый анализ лазерных полей. Согласованный фильтр. 

21. Многопорядковые ДОЭ для разложения светового поля по ортогональному базису.  

22. Многопорядковые ДОЭ для формирования набора модовых пучков. 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью планировать и проводить научные эксперименты (в избранной предметной области) и (или) 

теоретические (аналитические и имитационные) исследования 

Знать:  

математически

е методы 

расчета 

оптических 

информационн

ых систем, 

основанные на 

решении 

прямой и 

обратной задач 

формирования 

заданного 

распределения 

светового поля 

с 

использование

м 

интегральных 

преобразовани

й. 

 

Отсутствие знаний 

математических 

методов расчета 

оптических 

информационны

х систем, 

основанных на 

решении прямой 

и обратной задач 

формирования 

заданного 

распределения 

светового поля с 

использованием 

интегральных 

преобразований. 

Фрагментарные 

знания 

математических 

методов расчета 

оптических 

информационны

х систем, 

основанных на 

решении прямой 

и обратной задач 

формирования 

заданного 

распределения 

светового поля с 

использованием 

интегральных 

преобразований. 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

математических 

методов расчета 

оптических 

информационных 

систем, 

основанных на 

решении прямой и 

обратной задач 

формирования 

заданного 

распределения 

светового поля с 

использованием 

интегральных 

преобразований. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

математически

х методов 

расчета 

оптических 

информационн

ых систем, 

основанных на 

решении 

прямой и 

обратной задач 

формирования 

заданного 

распределения 

светового поля 

с 

использование

м 

интегральных 

преобразовани

й. 

Сформированные 

систематические 

знания 

математических 

методов расчета 

оптических 

информационных 

систем, 

основанных на 

решении прямой и 

обратной задач 

формирования 

заданного 

распределения 

светового поля с 

использованием 

интегральных 

преобразований. 

Уметь: 
планировать 

теоретические 

исследования 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем. 

Отсутствие 

умений 

планировать 

теоретические 

исследования 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем.  

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

теоретические 

исследования 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать 

теоретические 

исследования 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

теоретические 

исследования 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем. 

Сформированное 

умение 

планировать 

теоретические 

исследования 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем. 

Владеть: 

программными 

средствами 

расчета 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

информационн

ых систем, 

основанных на 

Отсутствие 

навыков расчета 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

информационны

х систем, 

основанных на 

применении 

средств 

Фрагментарные 

навыки расчета 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

информационны

х систем, 

основанных на 

применении 

средств 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки расчета 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

информационных 

систем, 

основанных на 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

расчета 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

информационн

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

информационных 

систем, 

основанных на 



применении 

средств 

дифракционно

й оптики 

(IterDOE, 

IterMode). 

дифракционной 

оптики. 

 

дифракционной 

оптики. 

 

применении 

средств 

дифракционной 

оптики. 

ых систем, 

основанных на 

применении 

средств 

дифракционно

й оптики. 

применении 

средств 

дифракционной 

оптики. 

 

ПК-2 способностью анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и делать научные 

выводы (заключения) 

Знать:  

основные 

подходы к 

моделировани

ю и 

исследованию 

элементов 

оптических 

систем. 

Отсутствие знаний 

основных 

подходов к 

моделированию 

и исследованию 

элементов 

оптических 

систем. 

Фрагментарные 

знания основных 

подходов к 

моделированию 

и исследованию 

элементов 

оптических 

систем. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

подходов к 

моделированию и 

исследованию 

элементов 

оптических 

систем. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

подходов к 

моделировани

ю и 

исследованию 

элементов 

оптических 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

подходов к 

моделированию и 

исследованию 

элементов 

оптических 

систем. 

Уметь:  
проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем на 

основе  

интегральных 

операторов 

Кирхгофа, 

Френеля, 

Фурье, 

Ханкеля. 

 

Отсутствие 

умений 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем на основе  

интегральных 

операторов 

Кирхгофа, 

Френеля, Фурье, 

Ханкеля. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем на основе  

интегральных 

операторов 

Кирхгофа, 

Френеля, Фурье, 

Ханкеля.. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

технических 

параметров 

оптических систем 

на основе  

интегральных 

операторов 

Кирхгофа, 

Френеля, Фурье, 

Ханкеля. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

технических 

параметров 

оптических 

систем на 

основе  

интегральных 

операторов 

Кирхгофа, 

Френеля, 

Фурье, 

Ханкеля. 

Сформированное 

умение проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

технических 

параметров 

оптических систем 

на основе  

интегральных 

операторов 

Кирхгофа, 

Френеля, Фурье, 

Ханкеля. 

Владеть: 
навыками 

анализа 

данных, 

полученных в 

ходе научно-

исследовательс

кой работы. 

Отсутствие 

навыков анализа 

данных, 

полученных в 

ходе научно-

исследовательск

ой работы. 

Фрагментарные 

навыки анализа 

данных, 

полученных в 

ходе научно-

исследовательск

ой работы. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки анализа 

данных, 

полученных в 

ходе научно-

исследовательской 

работы. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

анализа 

данных, 

полученных в 

ходе научно-

исследовательс

кой работы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

данных, 

полученных в 

ходе научно-

исследовательской 

работы. 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимая 

компетенция и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код и 

наимен

ование 

индикат

ора 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

 Знать: основные 

достижения в развитии 

культуры ведущих стран 

мира 

Уметь: самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренческие и 

культурные позиции 

людей, общества в целом. 

Владеть: способностью к 

предвидению социально-

экономических и 

нравственных 

последствий 

профессиональной 

деятельности 

Тема: Понятие и 

значение 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Формирование 

профессионально

й культуры; 

Тема:  Основные 

составляющие 

профессионально

й культуры; 

Тема: Культура 

профессиональног

о общения; 

Тема: 

Профессиональна

я этика и мораль 

Практические 

занятия (темы см. 

в РПД) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е, доклады-

презентации 

ОК-7 способность к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

 Знать: этические нормы и 

нравственные нормативы 

Уметь: оценивать 

достижения культуры; 

осмысливать процесс 

культурного развития 

Тема: Понятие и 

значение 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Формирование 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 



человечества как сложную 

развивающуюся систему 

Владеть: этическими 

нормами и нравственными 

общественными 

нормативами 

профессионально

й культуры; 

Тема:  Основные 

составляющие 

профессионально

й культуры; 

Тема: Культура 

профессионально

го общения; 

Тема: 

Профессиональна

я этика и мораль 

Тема: 

Исторические 

традиции, 

формирующие 

этику и 

профессиональну

ю культуру 

Практические 

занятия (темы см. 

в РПД) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

работа. практически

х занятий, 

тестировани

е 

ОПК-5 способность 
логически 
точно, 
аргументирова
нно и ясно 
строить устную 
и письменную 
речь, 
формулировать 
свою точку 
зрения, 
владением 
навыками 
ведения 
научной и 
общекультурно
й дискуссий 

 знать: основные понятия и 

термины дисциплины 

уметь: интегрировать знания 

в процессе решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками 

дискуссии и публичной речи 

и письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, богатым 

лексическим запасом 

Тема: Понятие и 

значение 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Формирование 

профессионально

й культуры; 

Тема:  Основные 

составляющие 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Профессиональна

я этика и мораль 

Тема: Роль 

лидера в 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е 



формировании и 

изменении 

профессиональн

ой культуры 

Практические 

занятия (темы см. 

в РПД) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

ОПК-6       способностью 
представлять 
результаты 
собственной 
деятельности с 
использование
м современных 
средств, 
ориентируясь 
на потребности 
аудитории, в 
том числе в 
форме отчетов, 
презентаций, 
докладов 

 знать: основы делового 

стиля и этикета в сфере 

коммуникаций 

уметь: применять нормы 

этикета в процессе деловой 

коммуникации 

владеть: навыками 

осуществления деловых 

коммуникаций с помощью 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий целью 

повышения эффективности 

профессиональной 

деятельности 

Тема: Понятие и 

значение 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Формирование 

профессионально

й культуры; 

Тема:  Основные 

составляющие 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Профессиональна

я этика и мораль 

Тема: Роль 

лидера в 

формировании и 

изменении 

профессиональн

ой культуры 

Практические 

занятия (темы см. 

в РПД) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 



ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Как называется процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей и целей организации:  

а)планирование; 

б)мотивация; 

в)контроль; 

г) организация. 

2. По теории Маслоу, какие из человеческих потребностей находится на самом 

нижнем уровне пирамиды: 

а)социальные; 

б)потребности в уважении; 

в)потребности в безопасности и защищённости; 

г) физиологические потребности. 

3. Управление в социальных системах – это управление: 

а) людьми; 

б) животными; 

в) техникой; 

г) предметами. 

4. Совокупность стадий, которые проходит организация в период своей жизни – 

это: 

а) этапы жизни; 

б)стадии жизни; 

в)жизненный цикл; 

г) временные рамки. 

5. Как называется четко отлаженная форма разделения труда с иерархией власти 

цепям команд в организации с зафиксированными нормами поведения и 

профессиональным подбором кадров: 

а) бюрократия; 

б) департаментализация; 

в) интеграция; 

г) децентрализация. 

6. Каково определение понятия «вознаграждение»: 

а) это осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию; 

б) то, что человек считает для себя наиболее ценным; 

в) это одно из средств мотивации; 

г) помощь со стороны руководства. 

7. К структурным методам разрешения конфликта относится: 

а) метод принуждения; 

б) метод решения проблемы; 

в) метод разъяснения требований к работе; 

г) метод уклонения. 

8. К первичным потребностям человека не относится:  

а) потребность в уважении; 

б) потребность в отдыхе; 

в) потребность в жилище; 



г) потребность в еде. 

9. Выполнение работы по принуждению или через экономические стимулы это: 

а) мотивация по статусу; 

б) внешняя мотивация; 

в) мотивация по результату; 

г) внутренняя мотивация. 

10. Какое главное правило в методе мозгового штурма: 

а) нельзя критиковать 

б) можно критиковать 

в) анализировать варианты 

г) надо молчать 

11. Межличностный стиль разрешения конфликта «компромисс» 

характеризуется: 

а) поведением, которое диктуется убеждением; 

б) принятием точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени; 

в) признанием различия во мнениях и готовностью ознакомится с иными 

точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, 

приемлемый для всех сторон; 

г) принуждением принять свою точку зрения любой ценой. 

12. Конформизм – это: 

а) стремление к продвижению личных интересов; 

б) соглашение на основе взаимных уступок; 

в) пассивное следование общественному мнению; 

г) совместное участие в одном и том же виде деятельности. 

13. Обмен информацией между уровнями управления: 

а) горизонтальные коммуникации; 

б) вертикальные коммуникации; 

в) неформальные коммуникации; 

г) формальные коммуникации. 

14. Что представляет собой делегирование: 

а) передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение; 

б) передача обязанностей лицу, без передачи полномочий; 

в) детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, 

чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей; 

г) отбор и набор персонала. 

15. Процесс побуждения себя и других к деятельности по достижению личных 

целей или целей организации это: 

а) организация; 

б) действие; 

в) координация; 

г) мотивация. 

16. Возможность осуществлять свою волю, воздействовать на поведение и 

деятельность людей с помощью каких-либо методов или средств (авторитета, 

воли, насилия, закона) – это:  

а) власть; 

б) принуждение; 

в) убеждение; 



г) лидерство; 

17. Этикет – это: 

А) это система этических ценностей, которые признаются человеком; 

Б) система правил поведения в общественных местах, при контактах с другими 

людьми; 

В) система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с 

учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной 

ситуации. 

18. Профессиональная мораль – это: 

А) система моральных требований, норм, ценностей, свойственных людям, 

профессионально занятым определенным видом трудовой деятельности, 

составная часть сознания общества; 

Б) система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с 

учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной 

ситуации; 

В) специфические особенности профессиональной деятельности, которые 

направлены непосредственно на человека в тех или иных условиях его жизни и 

деятельности в обществе. 

19.  Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием различных приемов (лесть, запугивание, обман, демонстрация 

доброты) – это … общение: 

А) манипулятивное; 

Б) деловое; 

В) светское. 

20. Профессиональная этика – это: 

А) система моральных требований, норм, ценностей, свойственных людям, 

профессионально занятым определенным видом трудовой деятельности, 

составная часть сознания общества; 

Б) специфические особенности профессиональной деятельности, которые 

направлены непосредственно на человека в тех или иных условиях его жизни и 

деятельности в обществе. 

В) система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с 

учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной 

ситуации. 

21. Патриотизм — категория этики, выражающая 

а) постоянную готовность служить и работать на благо человечества 

б) национальную исключительность 

в) неразрывную связь личных интересов с интересами страны 

г) обособленность своей страны от всего мира 

22. Основные уровни трудовой дисциплины 

а) производственный, распределительный, потребительский и стимулирующий 

б) экономический, социальный, моральный, воспитательный и 

административный 

в) материальный, духовный, естественный и биологический 

г) экономический, политический, натуральный и физический 

23. Уважение — это 

а) настроение 

б) чувство 



в) дисциплина поведения, умение считаться со значимостью других 

г) настроение и чувство 

24. Содержание профессиональной этики 

а) объяснение простых профессиональных норм морали 

б) прояснение норм и требований морали 

в) раскрытие общественной морали в понимании добра и зла к данному виду 

профессии 

г) раскрытие профессиональной морали и оформление профессионального 

кодекса 

25. В период становления информационной цивилизации на первый план 

выдвигаются вопросы 

а) квалификации работников, профессионализма и деловых качеств 

б) количества и качества труда наемного работника 

Правильные ответы: 1б, 2г, 3а, 4в, 5а, 6б, 7в, 8а, 9б, 10в, 11в, 12в, 13б, 14а, 15г, 

16а, 17б, 18а, 19а, 20б, 21в, 22б, 23в, 24г, 25а. 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 

от 13 до 25 правильных ответов – зачет. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое профессиональная культура. 

2. Значение профессиональной культуры. 

3. Место профессиональной культуры в господствующей культуре общества. 

4. Понятие субкультуры и контркультуры. 

5. Понятие, сущность и принципы профессиональной этики. 

6. Понятие, сущность, принципы делового этикета. 

7. Функции этикета. 

8. Суть этической проблематики. 

9. Нормы и принципы служебной этики. 

10. Служебная этика как разновидность профессиональной этики. 

11. Черты корпоративной морали. 

12. Ценностный подход к формированию элиты. Планка требований к личности в 

элитарном сообществе. 

13.Теория элиты XX века. 

14. Современная российская элита: социально-профессиональный портрет. 

15. Ценности современного российского среднего класса. 

16.Влияние этической ориентации на практику деловых отношений. 

17. Специфика современной российской деловой культуры. 

18. О регуляторах поведения человека в обществе. Специфика морали как регулятора 

поведения. 

19. Специфика трудовой морали. 

20. Прагматическая мораль и протестантская трудовая этика. 

21. Ценности классической буржуазной морали. 

22. Личностные ожидания и карьера. 

23. Плюсы и минусы бюрократии. 

24. Трансформация взаимоотношений мужчины и женщины в современном мире. Смена 

социальных ролей и стереотипов. 

25.Специфика формирования управленческой карьеры в современной России: этический 



аспект. Типы карьеры в современной России. 

26. Каналы власти руководителя. Власть и влияние. Личная власть. Технологии влияния. 

27. Истоки и принципы делового этикета. 

28. Национальные особенности делового общения. 

29. Технологии и психология делового общения. 

30.Философия фирмы, имидж фирмы. 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие 

в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

примерами.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

Для темы «Деловой этикет»: 

1. Культура одежды делового человека. 

2. Этикетные нормы критики и комплимента. 

3. Этикетные формы поведения на официальных встречах и приемах. 

4. Визитная карточка. 

5. Подарки и сувениры в сфере деловых отношений. 

6. Правила приветствия, представления и титулирования в деловой сфере. 

7. Рабочее место и служебное помещение. 

Критерии оценки докладов 
Знание материала, изложенного в рекомендованных источниках; знание понятий и 

специальных терминов, употребляемых в докладе. 

Умение работать с презентацией, согласованность изображений с устной информацией. 

Владение навыками публичной речи, аргументированного изложения авторской и 

собственной точек зрения. 

Зачтено: обучающийся демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, 

знает материал, понятия и специальные термины; демонстрирует умение работать с 

презентацией, изобразительный материал и устная информация согласованы; 

демонстрирует навыки публичной речи, способен к аргументированному изложению 

авторской и собственной точек зрения. 

Не зачтено: обучающийся не демонстрирует знакомство с рекомендованными 

источниками, не знает материал, понятия и специальные термины; не демонстрирует 

умение работать с презентацией, изобразительный материал и устная информация не 



согласованы; не демонстрирует навыки публичной речи, не способен к 

аргументированному изложению авторской и собственной точек зрения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает: основные достижения в развитии культуры ведущих стран мира 

 

Тема: Понятие и значение профессиональной культуры; 

Тема: Формирование профессиональной культуры; 

Тема:  Основные составляющие профессиональной культуры; 

Тема: Культура профессионального общения; 

Тема: Профессиональная этика и мораль 

Тема: Роль лидера в формировании и изменении профессиональной культуры 

 ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: этические нормы и нравственные нормативы 

 

Тема: Понятие и значение профессиональной культуры; 

Тема: Формирование профессиональной культуры; 

Тема:  Основные составляющие профессиональной культуры; 

Тема: Исторические традиции, формирующие этику и профессиональную культуру 

Тема: Профессиональная этика и мораль 

Тема: Роль лидера в формировании и изменении профессиональной культуры 

 

 ОПК-5  способность логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения 

научной и общекультурной дискуссий 

Обучающийся знает: основные понятия и термины дисциплины 

Тема: Понятие и значение профессиональной культуры; 

Тема: Формирование профессиональной культуры; 

Тема:  Основные составляющие профессиональной культуры; 

Тема: Культура профессионального общения; 

Тема: Профессиональная этика и мораль; 

Тема: Роль лидера в формировании и изменении профессиональной культуры. 

ОПК-6      способностью представлять результаты собственной деятельности с 

использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том 

числе в форме отчетов, презентаций, докладов 

Обучающийся знает: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций 

Тема: Понятие и значение профессиональной культуры; 

Тема: Формирование профессиональной культуры; 

Тема:  Основные составляющие профессиональной культуры; 

Тема: Исторические традиции, формирующие этику и профессиональную культуру 

Тема: Профессиональная этика и мораль 

Тема: Культура профессионального общения 

Тема: Роль лидера в формировании и изменении профессиональной культуры 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



 

 Подготовить доклад по теме курса. 

ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: самостоятельно анализировать и оценивать 

мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в целом 

владеет: способностью к предвидению социально-экономических и нравственных 

последствий профессиональной деятельности 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 

культурного развития человечества как сложную развивающуюся систему 

Владеет: этическими нормами и нравственными общественными нормативами 

ОПК-5 способность логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения 

научной и общекультурной дискуссий 

Обучающийся умеет: интегрировать знания в процессе решения профессиональных 
задач 

Владеет: навыками дискуссии и публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения, богатым лексическим запасом. 

ОПК-6 способностью представлять результаты собственной деятельности с 

использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том 

числе в форме отчетов, презентаций, докладов 

Обучающийся умеет: применять нормы этикета в процессе деловой коммуникации 

Владеет: навыками осуществления деловых коммуникаций с помощью 

современных информационно-коммуникативных технологий целью повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на 

практических занятиях и во время представления докладов. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 
основные 

достижения 

в развитии 

культуры 

ведущих 

стран мира  

Отсутствие 

знаний 

основных 

достижений 

в развитии 

культуры 

ведущих 

стран мира 

Фрагментарные 

знания 

основных 

достижений 

в развитии 

культуры 

ведущих 

стран мира 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

достижений 

в развитии 

культуры 

ведущих 

стран мира 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

достижений 

в развитии 

культуры 

ведущих 

стран мира 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

достижений 

в развитии 

культуры 

ведущих 

стран мира 

Уметь: 

самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренч

еские и 

Отсутствие 

умений 
самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренч

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

самостоятельн

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
самостоятельн

Сформированн

ое умение 

самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренч



культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом 

еские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом 

мировоззренч

еские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом 

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренч

еские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом 

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренч

еские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом 

еские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом 

Владеть: 

способностью 

к 

предвидению 

социально-

экономически

х и 

нравственных 

последствий 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Отсутствие 

навыков 

способности  

к 

предвидени

ю 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

Фрагментарн

ые навыки 

способности  

к 

предвидени

ю 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

способности  

к 

предвидени

ю 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

способности  

к 

предвидени

ю 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

способности  

к 

предвидению 

социально-

экономически

х и 

нравственных 

последствий 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

этические 

нормы и 

нравственные 

нормативы 

Отсутствие 

знаний 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов;  

Фрагментарные 

знания 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов;  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
этических 

норм и 

нравственных 

нормативов;  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов; 

Уметь: 

оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества 

как сложную 

развивающу

юся систему 

Отсутствие 

умений 

оценивать 
достижения 

культуры; 
осмысливать 

процесс 
культурного 

развития 
человечества 
как сложную 

развивающую
ся систему 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества 

как сложную 

развивающу

юся систему 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества 

как сложную 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества 

как сложную 

Сформированн

ое умение 
оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества 

как сложную 

развивающу

юся систему  



развивающу

юся систему 

развивающу

юся систему 

Владеть: 

этическими 

нормами и 

нравственны

ми 

общественн

ыми 

нормативами 

Отсутствие 

навыков 

этических 

норм и 

нравственны

х 

общественн

ых 

нормативов 

Фрагментарн

ые навыки 

этических 

норм и 

нравственны

х 

общественн

ых 

нормативов 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

этических 

норм и 

нравственны

х 

общественн

ых 

нормативов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 
этических 

норм и 

нравственны

х 

общественн

ых 

нормативов  

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

этических 

норм и 

нравственны

х 

общественн

ых 

нормативов 

ОПК-5 способность логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения 

научной и общекультурной дискуссий 
Знать: 

основные 

понятия и 

термины 

дисциплины 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Уметь:  
интегрировать 

знания в 

процессе 

решения 

профессионал

ьных задач 

 

Отсутствие 

умений 

интегрировать 

знания в 

процессе 

решения 

профессионал

ьных задач 

 

Частично 

освоенное 

умение 

интегрировать 

знания в 

процессе 

решения 

профессионал

ьных задач 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

интегрировать 

знания в 

процессе 

решения 

профессионал

ьных задач 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

интегрировать 

знания в 

процессе 

решения 

профессионал

ьных задач 

Сформирован

ное умение 

интегрировать 

знания в 

процессе 

решения 

профессионал

ьных задач 

Владеть: 
навыками 

дискуссии и 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

точки 

зрения, 

богатым 

Отсутствие 

навыков 

дискуссии и 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

точки 

зрения, 

богатым 

Фрагментарн

ые навыки 

дискуссии и 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

точки 

зрения, 

богатым 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 
дискуссии и 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 
дискуссии и 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

дискуссии и 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 



лексическим 

запасом 

 

лексическим 

запасом 

лексическим 

запасом 

точки 

зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом  

точки 

зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом  

точки 

зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

ОПК-6 способность представлять результаты собственной деятельности с 

использованием современных средств, ориентируясь на потребности 

аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов 

знать: 

основы 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 
 

Отсутствие 

знаний основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 

Фрагментарные 

знания основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й  

Сформированн

ые 

систематически

е знания основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 

уметь: 

применять 

нормы 

этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникаци

и 

Отсутствие 

умений 

применять 
нормы 

этикета в 
процессе 
деловой 

коммуникаци
и 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

нормы 

этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникаци

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

применять 

нормы 

этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникаци

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

нормы 

этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникаци

и 

Сформирован

ное умение 

применять 

нормы 

этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникаци

и 

Владеть: 
навыками 

осуществлен

ия деловых 

коммуникац

ий с 

помощью 

современных 

информацио

нно-

коммуникати

вных 

технологий 

целью 

повышения 

эффективнос

ти 

профессиона

льной 

Отсутствие 

навыков 

осуществлен

ия деловых 

коммуникац

ий с 

помощью 

современных 

информацио

нно-

коммуникати

вных 

технологий 

целью 

повышения 

эффективнос

ти 

профессиона

льной 

Фрагментарн

ые навыки 

осуществлен

ия деловых 

коммуникац

ий с 

помощью 

современных 

информацио

нно-

коммуникати

вных 

технологий 

целью 

повышения 

эффективнос

ти 

профессиона

льной 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

осуществлен

ия деловых 

коммуникац

ий с 

помощью 

современных 

информацио

нно-

коммуникати

вных 

технологий 

целью 

повышения 

эффективнос

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

осуществлен

ия деловых 

коммуникац

ий с 

помощью 

современных 

информацио

нно-

коммуникати

вных 

технологий 

целью 

повышения 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

осуществлен

ия деловых 

коммуникац

ий с 

помощью 

современных 

информацио

нно-

коммуникати

вных 

технологий 

целью 

повышения 

эффективнос



деятельности   деятельности деятельности ти 

профессиона

льной 

деятельности 

эффективнос

ти 

профессиона

льной 

деятельности 

ти 

профессиона

льной 

деятельности 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры философии 

 

Протокол № 6  от «10» февраля 2020  г. 

 

Заведующий кафедрой 

философии, д.ф.н., профессор                                  Нестеров А.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
ПК-1 
способностью 
планировать и 
проводить 
научные 
эксперименты 
(в избранной 
предметной 
области) и 
(или) 
теоретические 
(аналитические 
и 
имитационные) 
исследования 

ПК-1.1 
Разрабатывает и 
применяет 
математические и 
естественно-научные 
методы для решения 
задач научно-
исследовательской 
деятельности 

Лекции. 
Тема 1. Введение. Базовые понятия. Термины и 
определения. Аналоговые и цифровые сигналы. 
Уровни представления цифровых устройств. 
Тема 2. Микросхемы и их функционирование. 
Входы и выходы цифровых микросхем. Основные 
обозначения на схемах. Серии цифровых 
микросхем. Корпуса цифровых микросхем. 
Двоичное кодирование. Функции цифровых 
устройств. 
Тема 3. Применение ЦАП и АЦП. Применение 
ЦАП. Применение АЦП. 
Тема 4.Простейшие логические элементы. 
Инверторы. Повторители и буферы. Элементы И, 
И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. 
Тема 5.Комбинационные микросхемы. 
Дешифраторы и шифраторы. Мультиплексоры. 
Компараторы кодов. 
Самостоятельная работа. 
Тема 1. Более сложные логические элементы. 
Элементы Исключающее ИЛИ. Сложные 
логические элементы. Триггеры Шмитта. 
Тема 2. Постоянная память. Постоянная память. 
ПЗУ как универсальная комбинационная 
микросхема. ПЗУ в генераторах импульсных 
последовательностей. Микропрограммные 
автоматы на ПЗУ. 
Тема 3. Оперативная память. Оперативная 
память. ОЗУ для временного хранения 
информации. ОЗУ как информационный буфер. 
Улучшение параметров ОЗУ. 
Тема 4. Комбинационные микросхемы. 
Сумматоры. Преобразователи кодов. 
Одновибраторы и генераторы. 
Тема 5. Разработка простых цифровых устройств. 
Разработка клавиатуры. Разработка вычислителя 
контрольной суммы. 
Тема 6. Разработка более сложных цифровых 
устройств. Разработка логического анализатора. 
Разработка генератора аналоговых сигналов. 

Лабораторные работы. 
Тема 1.Простейшие логические элементы. 
Инверторы. Повторители и буферы. Элементы И, 
И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. 
Тема 2.Асинхронные и синхронно-асинхронные 
счетчики. Асинхронные счетчики. Синхронные 
счетчики с асинхронным переносом. 
Тема 3.Синхронные счетчики. Синхронные 
счетчики.  
Тема 4. Триггеры. Триггеры. Принцип работы и 
разновидности триггеров. Основные схемы 
включения триггеров. 
Тема 5. Регистры. Регистры. Регистры, 
срабатывающие по фронту. Регистры, 
срабатывающие по уровню. Сдвиговые регистры. 

Тестирован
ие,  
контрольны
е задания. 

Задания для 
итогового 
тестировани
я 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример контрольного задания 

Счетчик находился в состоянии 7, после чего на его вход поступило 125 импульсов. 
Какое число загорится на цифровом индикаторе? 

 
 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение контрольныхзаданий, 
нацеленных на оценку умений 
обучающегося. В процессе 
выполнения задания 
обучающийся демонстрирует 
умение использовать 
теоретические основы 
предметной области. 

Достаточные теоретические знания 
предметной области, явно 
демонстрирующие умение 
обучающегося решать практические 
задачи профессиональной 
деятельности. 

Не достаточные теоретические 
знания, явно демонстрирующие 
неспособность обучающегося 
решать практические задачи 
профессиональной 
деятельности. 

 
Пример тестового задания 

1. Последовательностным устройством называется … 
1) Устройство, которое может находится в одном из двух устойчивых состояний 
2) Устройство, сигнал на выходе которого формируется в зависимости от комбинации 

входных сигналов и предыдущего состояния 
3) Устройства усиления и обработки аналоговых электрических сигналов, выполненные 

на основе электронных приборов 
4) Устройство, сигнал на выходе которого зависит только от комбинации входных 

сигналов 
2. Комбинационным устройством называется … 

1) Устройство, которое может находится в одном из двух устойчивых состояний 
2) Устройство, сигнал на выходе которого формируется в зависимости от комбинации 

входных сигналов и предыдущего состояния 
3) Устройства усиления и обработки аналоговых электрических сигналов, выполненные 

на основе электронных приборов 
4) Устройство, сигнал на выходе которого зависит только от комбинации входных 

сигналов 
3. Символом «1» обозначается … 

1) Элемент «И» 
2) Элемент «Исключающее ИЛИ» 
3) Элемент «НЕ» 
4) Элемент «ИЛИ» 

4. Дизъюнкция обозначается символом 
1) < 
2) > 
3) ˄ 
4) ˅ 

5. Конъюнкция обозначается символом 



1) < 
2) > 
3) ˄ 
4) ˅ 

6. Какой из элементов имеет универсальный характер? 
1) Элемент «И-НЕ» 
2) Элемент «Исключающее ИЛИ» 
3) Элемент «НЕ» 
4) Элемент «ИЛИ» 

7. Элемент «4И-НЕ» имеет: 
1) 4 входа и 4 выхода 
2) 1 вход и 4 выхода 
3) 4 входа и 1 выход 
4) 1 вход и 1 выход 

8. Логический элемент, выполняющий операцию логического отрицания –  
1) Элемент «И-НЕ» 
2) Элемент «Исключающее ИЛИ» 
3) Элемент «НЕ» 
4) Элемент «ИЛИ-НЕ» 

9. Указать назначение входа С в цифровых устройствах: 
1) Адресный 
2) Установление в 1 
3) Информационный 
4) Синхронизация 

10. Функцию простейшего устройства памяти 1 бита (лог "0" или лог "1") выполняет: 
1) Регистр 
2) Триггер 
3) ОЗУ 
4) ПЗУ 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение тестовых заданий, 
нацеленных на оценку знаний 
обучающихся. 

70% и более правильных ответов. 
Менее 70% правильных 
ответов. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ПК-1. Способностью планировать и проводить научные эксперименты (в 
избранной предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) 
исследования. 
 Обучающийся знает: логические элементы, микросхемы и устройства цифровой 
электроники, булеву алгебру, современные информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 
деятельности. 
 Обучающийся умеет: читать и разрабатывать цифровые схемы; выбирать 
современные информационные средства, в том числе отечественного производства при 
решении задач профессиональной деятельности; моделировать логические схемы с помощью 
современных программных средств. 
 Обучающийся владеет: современными информационными средствами, в том числе 
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; навыками 
компьютерного моделирования цифровых логических схем и чтения соответствующей 
технической документации; навыками анализа результатов, полученных в ходе 



компьютерного моделирования. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Пример контрольного задания. 
В приведенном ниже списке интегральных микросхем укажите (через пробел) номера 

цифровых микросхем комбинационного типа. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
Правильное и своевременное решение 
контрольных заданий, нацеленных на 
оценку знаний обучающегося. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 
области. 

Достаточные теоретические 
знания предметной области, 
явно демонстрирующие 
способность обучающегося 
решать практические задачи 
профессиональной 
деятельности. 

Не достаточные теоретические 
знания, явно демонстрирующие 
неспособность обучающегося 
решать практические задачи 
профессиональной 
деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример контрольного задания. 

Дана логическая функция 321321 ХХХХХХ + . Построить логическую схему на 
простейших логических элементах, реализующую данную функцию. Построить таблицу 
истинности. Преобразовать функцию по формулам де Моргана. Построить логическую схему 
полученной функции, используя простейшие логические элементы. Сравнить обе схемы по 
критерию наименьшего количества используемых элементов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
контрольныхзаданий, нацеленных на 
оценку умений обучающегося. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 
области. 

Достаточные теоретические 
знания предметной области, 
явно демонстрирующие 
умение обучающегося 
решать практические задачи 
профессиональной 
деятельности. 

Не достаточные теоретические 
знания, явно демонстрирующие 
неспособность обучающегося 
решать практические задачи 
профессиональной 
деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример контрольного задания. 
На основе полученных знаний о комбинационных и последовательностных устройствах 

построить в программе Logisim схему логического устройства, позволяющего выводить 
десятичные числа на семисегментный индикатор. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
контрольных заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания обучающийся 

Явно 
сформированныенавыки, 
демонстрирующие 
правильные решения 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 



демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 
области. 

практических задач 
профессиональной 
деятельности. 

уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

ПК-1. Способностью планировать и проводить научные эксперименты (в 
избранной предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) 
исследования. 
 
1. Какое из устройств производит распознавание числа, представленного двоичным n-

разрядным кодом: 
1) мультиплексор 
2) демультиплексор 
3) шифратор 
4) дешифратор 

2. К последовательностным устройствам относятся: 
1) Триггеры, сумматоры, ОЗУ, ПЗУ 
2) Регистры, счетчики, триггеры 
3) Шифраторы, дешифраторы 
4) Мультиплексоры, демультиплексоры 

3. Компаратор – это устройство, которое: 
1) преобразует аналоговый сигнал в цифровой 
2) сравнивает входные напряжения 
3) выполняет арифметическое сложение 
4) преобразует десятичный код в двоичный 

4. Последовательный регистр – это тот, в котором: 
1) запись информации производится на один вход разряд за разрядом 
2) запись информации производится одновременно всеми разрядами 
3) запись информации производится обоими вышеприведенными способами 

5.  Определить количество входов и выходов цифрового устройства, если входной код 1011 
представлен в последовательной, а выходной 101101 в параллельной форме: 
1) 4 входа, 6 выходов 
2) 1 вход, 6 выходов, 
3) 4 входа, 1 выход, 
4) 1 вход, 1 выход 

6. Определить сколько триггеров нужно для реализации двоичного счетчика с модулем счета 
К = 16: 
1) три триггера 
2) четыре триггера 
3) восемь триггеров 
4) шестнадцать триггеров 

7. Запрещенная комбинация JK-триггера 
1) J=0, K=0, C=0 
2) J=1, K=1, C=1 
3) J=0, K=0, C=1 
4) Нет запрещенной комбинации 

8. Принцип действия Т-триггера (счетного) заключается в: 
1) смене своего состояния на противоположное от каждого тактового импульса 
2) повторе сигнала с информационного входа, если С=1; сохранении последнего 
состояния, если С=0 
3) сохранении ранее установленного состояния при С=0; установлении состояния, 



4) которое определяется входными уровнями при С=1. 
9. Какое количество информации может хранить триггер? 

1) 1 Байт 
2) 1 бит 
3) 0 
4) до одного терабайта 

10. АЦП – это … 
1) устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 
2) устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал 
3) устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и мощности 

электрического сигнала 
4) энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных 

11. Указать назначение входа D в цифровых устройствах: 
1) Адресный  
2) Установление в 1 
3) Информационный  
4) Синхронизация 

12. Какое устройства изображено на рисунке? 
 

 
1) Дешифратор 
2) Шифратор 
3) Демультиплексор 
4) Регистр 

13. Для чего используется регистры? 
1) Для хранения n-разрядного слова и выполнения логических преобразований над ним 
2) Для преобразования сигналов в слова 
3) Для передачи информации 
4) Для частичного преобразования токов 

14. Каким кодом осуществляется выбор входа по его номеру мультиплексор? 
1) Двоичным 
2) Восьмеричным 
3) Десятеричным 
4) Шестнадцатеричным 

15. Что за цифровое устройство изображено на рисунке? 

 
1) Суммирующий счетчик 
2) Вычитающий счетчик 
3) Сдвиговый регистр 
4) Четырёхразрядный синхронный счётчик 

16. Схема какого устройства приведена на рисунке? 



 
1) мультиплексор 
2) демультиплексор 
3) шифратор 
4) дешифратор 

17. Схема какого устройства приведена на рисунке? 

 
1) мультиплексор 
2) демультиплексор 
3) шифратор 
4) дешифратор 

18. Что за устройство изображено на рисунке? 

 
1) ОЗУ 
2) ЦАП 
3) АЦП 
4) Декодер 

19. Как называется устройство, изображенное на схеме? 
 

 
1) JK-триггер 
2) Синхронный RS-триггер 
3) Асинхронный RS-триггер 



4) D-триггер на JK-триггере 
20. До какого числа считает данный счетчик? 

 
1) 127 
2) 7 
3) 255 
4) 128 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 80% вопросов – 8 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 
от 8 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 
успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 
80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 
процедуры промежуточной аттестации. 

 
Задания для итогового тестирования 

 
ПК-1. Способностью планировать и проводить научные эксперименты (в 

избранной предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) 
исследования. 
 
1. Последовательностным устройством называется … 

1) Устройство, которое может находится в одном из двух устойчивых состояний 
2) Устройство, сигнал на выходе которого формируется в зависимости от комбинации 

входных сигналов и предыдущего состояния 
3) Устройства усиления и обработки аналоговых электрических сигналов, выполненные 

на основе электронных приборов 
4) Устройство, сигнал на выходе которого зависит только от комбинации входных 

сигналов 
2. Комбинационным устройством называется … 

1) Устройство, которое может находится в одном из двух устойчивых состояний 
2) Устройство, сигнал на выходе которого формируется в зависимости от комбинации 

входных сигналов и предыдущего состояния 
3) Устройства усиления и обработки аналоговых электрических сигналов, выполненные 

на основе электронных приборов 
4) Устройство, сигнал на выходе которого зависит только от комбинации входных 

сигналов 
3. Символом «1» обозначается … 



1) Элемент «И» 
2) Элемент «Исключающее ИЛИ» 
3) Элемент «НЕ» 
4) Элемент «ИЛИ» 

4. Дизъюнкция обозначается символом 
1) < 
2) > 
3) ˄ 
4) ˅ 

5. Конъюнкция обозначается символом 
1) < 
2) > 
3) ˄ 
4) ˅ 

6. Какой из элементов имеет универсальный характер? 
1) Элемент «И-НЕ» 
2) Элемент «Исключающее ИЛИ» 
3) Элемент «НЕ» 
4) Элемент «ИЛИ» 

7. Элемент «4И-НЕ» имеет: 
1) 4 входа и 4 выхода 
2) 1 вход и 4 выхода 
3) 4 входа и 1 выход 
4) 1 вход и 1 выход 

8. Логический элемент, выполняющий операцию логического отрицания –  
1) Элемент «И-НЕ» 
2) Элемент «Исключающее ИЛИ» 
3) Элемент «НЕ» 
4) Элемент «ИЛИ-НЕ» 

9. Функцию простейшего устройства памяти 1 бита (лог "0" или лог "1") выполняет: 
1) Регистр 
2) Триггер 
3) ОЗУ 
4) ПЗУ 

10. Какое из устройств производит распознавание числа, представленного двоичным n-
разрядным кодом: 
1) мультиплексор 
2) демультиплексор 
3) шифратор 
4) дешифратор 

11. К последовательностным устройствам относятся: 
1) Триггеры, сумматоры, ОЗУ, ПЗУ 
2) Регистры, счетчики, триггеры 
3) Шифраторы, дешифраторы 
4) Мультиплексоры, демультиплексоры 

12. Компаратор – это устройство, которое: 
1) преобразует аналоговый сигнал в цифровой 
2) сравнивает входные напряжения 
3) выполняет арифметическое сложение 
4) преобразует десятичный код в двоичный 

13. Последовательный регистр – это тот, в котором: 
1) запись информации производится на один вход разряд за разрядом 
2) запись информации производится одновременно всеми разрядами 
3) запись информации производится обоими вышеприведенными способами 



14.  Определить количество входов и выходов цифрового устройства, если входной код 1011 
представлен в последовательной, а выходной 101101 в параллельной форме: 
1) 4 входа, 6 выходов 
2) 1 вход, 6 выходов, 
3) 4 входа, 1 выход, 
4) 1 вход, 1 выход 

15. Определить сколько триггеров нужно для реализации двоичного счетчика с модулем счета 
К = 16: 
1) три триггера 
2) четыре триггера 
3) восемь триггеров 
4) шестнадцать триггеров 

16. Запрещенная комбинация JK-триггера 
1) J=0, K=0, C=0 
2) J=1, K=1, C=1 
3) J=0, K=0, C=1 
4) Нет запрещенной комбинации 

17. Принцип действия Т-триггера (счетного) заключается в: 
1) смене своего состояния на противоположное от каждого тактового импульса 
2) повторе сигнала с информационного входа, если С=1; сохранении последнего 
состояния, если С=0 
3) сохранении ранее установленного состояния при С=0; установлении состояния,  
4) которое определяется входными уровнями при С=1. 

18. Какое количество информации может хранить триггер? 
1) 1 Байт 
2) 1 бит 
3) 0 
4) до одного терабайта 

19. АЦП – это … 
1) устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 
2) устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал 
3) устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и мощности 

электрического сигнала 
4) энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных 

20. Указать назначение входа С в цифровых устройствах: 
1) Адресный 
2) Установление в 1 
3) Информационный 
4) Синхронизация 

21. Указать назначение входа D в цифровых устройствах: 
1) Адресный  
2) Установление в 1 
3) Информационный  
4) Синхронизация 

22. Какое устройствоизображено на рисунке? 
 

 
1) Дешифратор 
2) Шифратор 
3) Демультиплексор 



4) Регистр 
23. Для чего используется регистры? 

1) Для хранения n-разрядного слова и выполнения логических преобразований над ним 
2) Для преобразования сигналов в слова 
3) Для передачи информации 
4) Для частичного преобразования токов 

24. Каким кодом осуществляется выбор входа по его номеру мультиплексор? 
1) Двоичным 
2) Восьмеричным 
3) Десятеричным 
4) Шестнадцатеричным 

25. Что за цифровое устройство изображено на рисунке? 

 
1) Суммирующий счетчик 
2) Вычитающий счетчик 
3) Сдвиговый регистр 
4) Четырёхразрядный синхронный счётчик 

26. Схема какого устройства приведена на рисунке? 

 
1) мультиплексор 
2) демультиплексор 
3) шифратор 
4) дешифратор 

27. Схема какого устройства приведена на рисунке? 

 
1) мультиплексор 
2) демультиплексор 
3) шифратор 
4) дешифратор 

28. Что за устройство изображено на рисунке? 



 
1) ОЗУ 
2) ЦАП 
3) АЦП 
4) Декодер 

29. Как называется устройство, изображенное на схеме? 
 

 
1) JK-триггер 
2) Синхронный RS-триггер 
3) Асинхронный RS-триггер 
4) D-триггер на JK-триггере 

30. До какого числа считает данный счетчик? 

 
1) 127 
2) 7 
3) 255 
4) 128 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 80% вопросов – 24 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 24 правильных ответов – не зачет. 
от 24 до 30 правильных ответов – зачет. 

  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

ПК-1. Способностью 
планировать и проводить 
научные эксперименты (в 
избранной предметной 
области) и (или) 
теоретические 
(аналитические и 
имитационные) 
исследования. 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-1 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики 
Протокол №2 от «17» сентября 2021г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств Планируемые Этапы  

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

дисциплины (модуля) образовательные формирования 

С
п

о
со
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ц

и
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

результаты компетенции 

 

   

       

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

вопросы экономики в 

РФ; 

 

Уметь: определять 

необходимый 

нормативный акт, 

подходящий для 

регулирования 

экономических 

вопросов в 

конкретной ситуации; 

 

Владеть: навыками 

применения 

нормативных актов, 

подходящих для 

регулирования 

экономических 

вопросов в 

конкретной ситуации 

Правовое 

регулирование 

организации 

деятельности 

практикующего 

IT 

специалиста в 

качестве 

субъекта 

предпринимате

льства; 

Трудовые 

отношения с 

работодателем; 

Административ

ное 

Право; 

Уголовное 

право; 

Гражданское 

право; 

Семейное 

право. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тесты, 

устные 

ответы, 

выполнение 

заданий, эссе, 

доклад, зачет. 

 

  Знать: 

- нормативно- 

правовую основу 

указанных отраслей 

права, 

- нормативно- 

правовую основу 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

различные сферы 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками их 

применения к 

Общее 

представление о 

способах 

общественного 

регулирования;   

Право как 

основной 

и 

универсальный 

регулятор 

общественных 

отношений; 

Индивид как 

носитель прав и 

обязанностей 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тесты,  

  

устные 

ответы,  

  выполнение  

  заданий, эссе,  

  доклад, зачет  

    

    

    

 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

  

   

ОК-4 

   

   

   

    

    

     

     

     

     

     



 различным сферам 

деятельности. 

    

     

     

     

     

      

  

Знать: 

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать их в 

контексте 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

- предмет и метод 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, семейное), 

Уметь: 

- применять работая в 

коллективе правовой 

понятийно- 

категориальный 

аппарат, 

Владеть: 

- навыками анализа и 

Правовое 

регулирование 

организации 

деятельности 

практикующего 

IT 

специалиста в 

качестве 

субъекта 

предпринимате

льства; 

Трудовые 

отношения с 

работодателем; 

Административ

ное 

Право; 

Уголовное 

право; 

Гражданское 

право; 

Семейное 

право; 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тесты, 

устные 

ответы, 

выполнение 

заданий, эссе, 

доклад, зачет. 

 

   

   

   

   

    

    

 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

  

   

   

    

    

    

    

    

    

ОК-6 

   

   

    

    

    

    

    

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      



интерпретации 

нормативно-правовых 

актов воспринимая  
социальные, 
этнические,  
конфессиональные и 

культурные различия, 
 
 
 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Признаки государства - это: 
 

1) территория; 
 

2) народ; 
 

3) правитель; 
 

4) суверенитет; 
 

5) власть; 
 

6) налоги и сборы. 

 

2. Конституция РФ была принята: 
 

1) 12 декабря 1990 г.; 
 

2) 12 ноября 1990 г.; 
 

3) 12 декабря 1993 г.; 
 

4) 12 февраля 1993 г. 

 

3. Источниками права являются: 
 

1) нормативно-правовые акты; 
 

2) правовой договор; 
 

3) постановление Правительства; 
 

4) основы законодательства о здоровье граждан; 
 

5) частное мнение юриста; 
 

6) правовой обычай; 
 

7) судебный прецедент. 



4. Юридическими функциями права являются: 
 

1) регулятивная; 
 

2) охранительная; 
 

3) функция социального контроля. 

 

5. В судебную власть входят: 
 

1) Конституционный суд; 
 

2) Прокуратура РФ; 
 

3) Высший арбитражный суд; 
 

4) Верховный суд; 
 

5) Правоохранительные органы. 

 

6. Правоспособность у физического лица возникает: 
 

1) одновременно с дееспособностью; 
 

2) с момента рождения; 
 

3) после возникновения дееспособности. 

 

7. Правонарушение — это: 
 

1) активное поведение субъектов права 
 

2) виновное действие 
 

3) преступление 
 

4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом 
 

права 
 

5) нет правильного ответа 

 

8. Право-это: 
 

1) система норм 
 

2) правила поведения 
 

3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 
 

4) юридические нормы 
 

5) нет правильного ответа 

 

9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 
 

1) субъект, объект правонарушения 
 

2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 
 

3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 



4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения 
 

5) нет правильного ответа 
 
 

10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие 

во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 
 

1) юридические факты 
 

2) правовые отношения 
 

3) события 
 

4) правопорядок 
 

5) нет правильного ответа 

Ключ к тесту: 
 

1 - 12456 
 

2 - 3 
 

3 - 167 
 

4 - 12 
 

5 - 14 
 

6 - 2 
 

7 - 4 
 

8 - 3 
 

9 - 4 
 

10 - 2 
 
 

Инструкция для выполнения теста 
 
 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 

ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и 

освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более 

варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите 

внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа. 

 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 

пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы. 
 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив студентов на удалении друг от друга, не ослабляя 

педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий. 



В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие). 
 

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос. 
 

 

Критерии оценки теста. 
 

 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более - зачтено. 
 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения 

обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам 

тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения 

дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога. 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

 

1. Участники (субъекты) правоотношений. 
 

2. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
 

3. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 
 

4. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
 

5. Виды правонарушений. 
 

6. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
 

7. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
 

8. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. Гражданство. 
 

9. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
 

10. Принцип разделения властей. 
 

11. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе 

органов государства. 
 

12. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства и структура. 
 

13. Законодательный процесс. 
 

14. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
 

15. Судебная система РФ, еѐ структура. 
 

16. Правоохранительные органы: понятие и система. 



17. Понятие, принципы и система гражданского права. 
 

18. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 
 

19. Виды юридических лиц. 
 

20. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 
 

21. Условия действительности и недействительности сделок. 
 

22. Исковая давность. 
 

23. Приобретение и прекращение права собственности. 
 

24. Общая собственность. 
 

25. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
 

26. Защита прав собственности и других вещных прав. 
 

27. Договор купли-продажи. 
 

28. Договор аренды. Договор хранения. 
 

29. Договор займа. Банковский счет. 
 

30. Договор поставки. Договор перевозки. 
 

31. Наследственное право. Основания наследования. 
 

32. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по 

семейному праву. 
 

33. Заключение и расторжение брака. 
 

34. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 
 

35. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
 

36. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. 
 

37. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 
 

38. Общие основания прекращения трудового договора. 
 

39. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
 

40. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 



Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии оценивания 

5 «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

  проиллюстрировать   теоретические   положения   примерами, 
   

4 «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

  профессиональной терминологией; в целом, может 

  самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

3 «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

  лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

  детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

  стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи 

2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

  теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

  способен привести примеры в защиту собственных 

 
 
 
 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 
 

 

1. Предприниматель Телегин испытывал затруднение в наличных деньгах при расчетах 

за закупленный сахар на складе. Поэтому он предложил продавцу сахара Савинову взять у 

него вместо денег три сберегательных сертификата на предъявителя. Продавец согласился, 
 
поскольку сделка для него была выгодной. Но срок выплаты по сертификатам наступал 

лишь через месяц, а Савинов хотел получить деньги по нему на следующий день. 

Правомерна ли передача права требования предъявительских сберегательных сертификатов 

от Телегина к Савинову? 
 
Можно ли получить вклад по сертификату досрочно? 

 

Какой размер процента выплачивается банком при досрочном предъявлении сертификата? 
 

2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме 

ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4 часа 

ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10 часов. По 

истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной работы по 

трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на ненормированность рабочего 

времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к отпуску. Сотникова ответ не 

устроил. 
 
Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 

 

Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 
 

3.  В  период  с  1  октября  2016  года  по  13  апреля  2017  года  между Ремневой  и  ФГУП 



«Волжские сады» неоднократно заключались договоры на оказание услуг, в соответствии с 

которыми заявительница принимала на себя обязательства по проведению экскурсий в музее 

"Мир воды", а также по разработке методических материалов. Полагая, что сложившиеся с 

заказчиком услуг отношения не носят гражданско-правового характера, Ремнева обратилась 

в суд с иском к ФГУП "Волжские сады" о признании существующих отношений трудовыми, 

обязании внести в трудовую книжку запись о приеме на работу, увольнении по сокращению 

штата работников, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 

компенсации в размере двухмесячной заработной платы за увольнение по сокращению 

штата работников, а также компенсации за неиспользованный отпуск.Какое решение 

должен принять суд. 
 

4. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего рождения, по достижении 14 
 

лет. 
 

Может ли он привлекаться к уголовной ответственности? 
 

5. Иванов, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка и намордника, не 

уследил за ней в то время, как собака бросилась на бегущего мимо спортсмена и искусала 

его. 
 
К какому виду юридической ответственности может быть привлечен Иванов? 

 

6. Петрова, будучи в период выборов членом участковой избирательной комиссии, как и 

полагается по закону, выдала по предъявлении паспорта избирательный бюллетень 

Самойлову. Однако, Самойлов попросил дать ему возможность проголосовать также и за 

жену, которая сломала ногу и прийти на избирательный участок не может. Он предъявил ее 

паспорт и больничный лист. Петрова, просмотрев предъявленные документы, выдала 

Самойлову еще один избирательный бюллетень, с тем, чтобы он проголосовал и за жену. 
 
Наблюдатель от коммунистической партии, присутствовавший при этой ситуации, подал 

заявление в прокуратуру о нарушении избирательного законодательства. На Петрову был 

наложен административный штраф в размере 1000 рублей. 
 
Законно ли была оштрафована Петрова? (Ознакомьтесь со ст. 5.22 КоАП РФ). 

 

7. Вечером мальчика сбила автомашина, а так как это было рядом с аптечным пунктом, то 

прохожие прибежали за помощью в аптеку. Фармацевт, узнав от них, в чем дело, вызвала 

скорую помощь и продолжила работать, не поинтересовавшись, в какой помощи нуждается 

мальчик. 
 
Подлежит ли фармацевт к юридической ответственности? 

 

Какая норма закона подлежит применению в данном случае? 
 

8. Коваленко Н.А. была принята на работу в ООО «Ромашка» менеджером торгового зала, с 

ней был заключен трудовой договор, а также заключен договор о полной материальной 



ответственности. 
 

В торговом павильоне была проведена внеплановая инвентаризация материальных и 

денежных ценностей и было установлено, что Коваленко Н.А. являясь материально- 
 
ответственным лицом, получая товар у ЗАО «Василек» в период с 01.02.2014 по 01.03.2014 

года, согласно накладных, указанных в акте инвентаризации, получаемый товар не 

передавала на склад, не ставила товар на приход, производила оплату за получаемый товар 

денежными средствами из кассы ООО «Ромашка», продавала его лично сама, минуя кассу, 

чем причинила работодателю прямой ущерб на общую сумму 85.000 рублей 88 копеек. 
 
К какому виду юридической ответственности может быть привлечена Коваленко? 

Охарактеризуйте порядок взыскания причиненного работодателю ущерба. 
 
9. Руководитель организации привлек работника Сазонова к дисциплинарной 

ответственности в виде штрафа. Работник не согласился с действиями руководителя и 

обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением о сложении штрафа. 

Правомерны ли действия работодателя? 
 
Какое ли решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

 

10. Учащийся Дмитрий Соколов 15 лет, торопясь в кино, перебежал улицу перед близко 

идущим транспортом, хотя рядом был подземный переход. Водитель грузового автомобиля 

Зотов, во избежание наезда на подростка, круто повернул вправо и наехал на столб уличного 

освещения, в результате чего повредил столб и автомобиль. 
 
Опишите алгоритм привлечения к ответственности субъектов. С кого будет осуществлено и 

в каком порядке взыскание ущерба? 
 
Критерии оценки 

 

Оценка Критерии оценивания   

5 «отлично» Задача решена полностью, в представленном 

  решении   содержится   правильный   ответ, 

  сделанные выводы аргументированы 

  ссылками на источники правового 

4 «хорошо» Задача решена полностью, но нет  

  достаточного обоснования или при верном 

  решении допущена ошибка, не влияющая на 

  правильную последовательность  

3 «удовлетворительно» Задача решена частично   

2 «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 
 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 
 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 
 

2. Теории происхождения государства и их характеристика. 
 

3. Характеристика функций государства. 



4. Форма государства: сущность и содержание. 
 

5. Понятие, сущность и признаки права. 
 

6. Характеристика правовых принципов. 
 

7. Функции права: сущность и содержание. 
 

8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 
 

9. Формы права и их характеристика. 
 

10. Норма права: понятие, сущность, признаки. 
 

11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности. 
 

12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы 

права. 
 

13. Международное право как особая отрасль права. 
 

14. Признаки государственного органа и их характеристика. 
 

15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура. 
 

16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды. 
 

17. Правонарушение: понятие, состав и признаки. 
 

18. Виды правонарушений и их характеристика. 
 

19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания. 
 

20. Характеристика видов юридической ответственности. 
 

21. Законность как правовая категория: понятие и содержание. 
 

22. Принципы законности и их содержание. 
 

23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка. 
 

24. Гражданское право: понятие сущность и источники. 
 

25. Содержание гражданских правоотношений. 
 

26. Правоспособность физических лиц. 
 

27. Признаки юридических лиц и виды. 
 

28. Право собственности как институт гражданского права. 
 

29. Формы (виды) собственности и их характеристика. 
 

30. Обязательства как институт гражданского права. 
 

31. Виды обязательств и их характеристика. 
 

32. Исполнение обязательств по ГК РФ. 
 

33. Договорное право как институт гражданского права. 
 
 

Критерии оценки 
 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована еѐ 



актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 
 

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы; 
 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу 
 

и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 

ответы; 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются 

существенные отступления от требований к написанию и публичному представлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 

представления отсутствует вывод; 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ 
 

Предосторожность проста, а раскаяние многосложно. 
 

(И. Гѐте) 
 

Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в 

глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт) 
 

Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший) 
 

Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число лекарей: 
 

признак болезни и бессилия. 
 

(Ф. Вольтер) 
 

Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались. (Д.Локк) 
 

Лучше оправдать десять виновных, - чем обвинить одного невинного. (Екатерина II) 
 

Возможность украсть создает вора. (Ф. Бэкон) 
 

Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. (О. Бальзак) 

Мягким законам редко подчиняются, суровые - редко приводятся в 

исполнение. (Бенджамин Франклин) 
 

Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда 

имеют возможность оправдаться. (Бенджамин Франклин) 
 

Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для 



данного общества. 
 

(Жан-Жак Руссо) 
 

Наука про право - это часть философии. 
 

(Георг Вильгельм Фридрих Гегель) 
 
 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 
 

написанию эссе: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 
 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 
 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
 

дополнительные вопросы. 
 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем эссе; имеются упущения в оформлении. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на 

дополнительные вопросы. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема эссе не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
 

Обучающийся знает: 
 

- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
 

- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности; 
 

1. Понятие, признаки и функции государства. 
 

2. Понятие, признаки и функции права. 
 

3. Типология государств. 
 

4. Форма государства. 



5. Правовое государство: понятие и признаки. 
 

6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 
 

7. Норма права, ее структура. 
 

8. Формы (источники) права. 
 

9. Система нормативно-правовых актов. 
 

10. Понятие, состав и виды правоотношений. 
 

11. Участники (субъекты) правоотношений. 
 

12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
 

13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. 
 

14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
 

15. Защита прав собственности и других вещных прав. 
 

16. Договор купли-продажи. 
 

17. Договор аренды. Договор хранения. 
 

18. Договор займа. Банковский счет. 
 

19. Договор поставки. Договор перевозки. 
 

20. Наследственное право. Основания наследования. 
 

 

ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия Обучающийся знает: 

 

- основные юридические термины, и использовать их в контексте социальных, этнических, 
 

конфессиональных и культурных различий 
 

- предмет  и  метод  основных  отраслей  права  (конституционное,  административное, 
 

уголовное, гражданское, трудовое, семейное), 
 

1. Виды правонарушений. 
 

2. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
 

3. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
 

4. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 
 

5. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
 

6. Принцип разделения властей. 
 

7. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе 

органов государства. 
 

8. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 



органов государства и структура. 
 

9. Законодательный процесс. 
 

10. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
 

11. Судебная система РФ, еѐ структура. 
 

12. Правоохранительные органы: понятие и система. 
 

13. Понятие, принципы и система гражданского права. 
 

14. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 
 

15. Виды юридических лиц. 
 

16. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 
 

17. Условия действительности и недействительности сделок. 
 

18. Исковая давность. 
 

19. Приобретение и прекращение права собственности. 
 

20. Общая собственность. 
 

21. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
 
 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
 

Обучающийся умеет: 
 

- ориентироваться   в   системе   законодательства   и   нормативных   правовых   актов, 
 

регламентирующих различные сферы деятельности; 

Задания: 
 

1. Определите основные отличия административных правоотношений от конституционных, 

гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и не связанных с 

имущественными), трудовых. Приведите примеры. 
 

2. Составьте схему «Система источников административного права», отметив 

системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной 

власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
 

Обучающийся владеет: 
 

навыками их применения к различным сферам деятельности. 



Задание: 
 

Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного 

движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к 

начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, которая 

предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. Начальник 

ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о признании 

действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции РФ, никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Дайте правовую 

квалификацию действий субъектов. 

 

 

ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

Обучающийся умеет: 
 

- применять работая в коллективе правовой понятийно-категориальный аппарат 
 

Задания: 
 

1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного 

права, выделите их структуру. 
 

2. Кондитерская фабрика «Карамелька» заключила договор с частным агентством занятости 

о предоставлении специалиста для временного исполнения обязанностей отсутствующего 

бухгалтера, находящегося в отпуске по уходу за ребенком. Во исполнение заключенного 

договора на фабрику для работы по специальности был направлен Красильников. Ему 

предоставили оборудованное рабочее место. Он работал под непосредственным 

руководством главного бухгалтера фабрики, подчиняясь действующим на фабрике правилам 

внутреннего трудового распорядка. Когда через шесть месяцев работы Красильников подал 

заявление директору фабрики о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, то ему 

было отказано. 
 
Какие из отношений регулируются нормами трудового права? 

 

Обучающийся владеет: 
 

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 
Задание: 

 

Локов заключил с ректором университета договор, согласно которому его бригада обязалась 

починить крышу учебного корпуса. Работа длилась две недели. По ее окончании 

Локовпотребовал от ректората оплатить работникам сверхурочную работу Администрация 



вуза отказалась сделать это, ссылаясь на то, что фамилии членов бригады в договоре не 
 

указаны и на работу они оформлены не были. 
 

Какова природа возникших отношений? 
 

Разрешите спор по существу. 
 
 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 

Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

образовательные 1 2 3 4 5 
 

результаты      
 

Шифр компетенции:ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 

Знать: основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

вопросы экономики 

в РФ; 

 

 
 

Отсутствие базовых 
знаний   

основных 

 нормативных актов, 

 регулирующих  

вопросы экономики  

в РФ; 
 

Фрагментарные 
знания основных 

 нормативных актов, 

 регулирующих  

вопросы экономики  

в РФ; 
 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 

 нормативных актов, 

 регулирующих  

вопросы экономики  

в РФ; 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 

 нормативных актов, 

 регулирующих  

вопросы экономики  

в РФ; 
 

Сформированные 
систематические 
знания основных 

 нормативных актов, 

 регулирующих  

вопросы экономики  

в РФ; 
 

 

Уметь: определять 

необходимый 

нормативный акт, 

подходящий для 

регулирования 

экономических 

вопросов в 

конкретной 

ситуации; 

 

Отсутствие базовых 
умений по  

определению 

 необходимых 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в  

конкретной  

ситуации 
 

Частично освоенное  

умений по  

определению 

 необходимых 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в  

конкретной  

ситуации 
 

В целом успешное, 
но не 
систематически 

осуществляемое  

умение по  

определению 

 необходимых 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в  

конкретной  

ситуации 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

умение по  

определению 

 необходимых 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в  

конкретной  

ситуации 
 

Сформированные 
умения по  

определению 

 необходимых 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в  

конкретной  

ситуации  
 

 

Владеть: навыками 

применения 

нормативных актов, 

подходящих для 

регулирования 

экономических 

вопросов в 

конкретной 

ситуации 

Отсутствие навыков  
применения 
 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в 

 конкретной  

ситуации 
 

Фрагментарные 
навыки применения 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в 

 конкретной  

ситуации 
 

Общие, но не 
структурированные 
навыки применения 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в 

 конкретной  

ситуации 
 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 

навыки применения 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в 

 конкретной  

ситуации 
 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  

применения 

 нормативных актов, 

 подходящих для  

регулирования  

экономических 

 вопросов в 

 конкретной  

ситуации 
 

 

Шифр компетенции: ОК-4способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
 

Знать - Отсутствие базовых Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
 

нормативно- знаний. знания структурированные но содержащие систематические 
 

правовую основу нормативно- нормативно- знания отдельные пробелы знания 
 

указанных правовой основы правовой основы нормативно- знания нормативно- 
 

отраслей права, указанных указанных правовой основы нормативно- правовой основы 
 

- нормативно- 
отраслей права, отраслей права, указанных правовой основы указанных 

 

  отраслей права, указанных отраслей права,  

правовую основу - нормативно- - нормативно-  

 отраслей права,  
 

профессионально правовую основу правовую основу - нормативно- - нормативно-  

 
 

й деятельности профессионально профессионально правовую основу - нормативно- правовую основу 
 

 й деятельности й деятельности профессионально правовую основу профессионально 
 

   й деятельности профессионально й деятельности 
 

    й деятельности  
 

      
 

Уметь - Отсутствие умений Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

Сформированное 
умение 
ориентироваться 

 

ориентироваться ориентироваться умение но не 
 

в системе в системе ориентироваться систематически 
 



законодательства законодательства в системе осуществляемое умение в системе 
 

и нормативных и нормативных законодательства умение ориентироваться законодательства 
 

правовых актов, правовых актов, и нормативных ориентироваться в системе и нормативных 
 

регламентирующ регламентирующ правовых актов, в системе законодательства правовых актов, 
 

их различные их различные регламентирующ законодательства и нормативных регламентирующ 
 

сферы сферы их различные и нормативных правовых актов, их различные 
 

деятельности деятельности сферы правовых актов, регламентирующ сферы 
 

  деятельности регламентирующ их различные деятельности 
 

   их различные сферы  
 

   сферы деятельности  
 

   деятельности   
 

      
 

Владеть - Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

 

навыками их навыкових навыки их но не 
 

применения к применения к применения к систематическое их 
 

различным различным различным применения к навыкиих Навыков их 
 

сферам сферам сферам различным применения к применения к 
 

деятельности. деятельности. деятельности. сферам различным различным 
 

   деятельности. сферам сферам 
 

    деятельности. деятельности. 
 

      
  

Шифр компетенции: ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  
Знать: Отсутствие базовых Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
- основные знаний. знания структурированные но содержащие систематические 
юридические - основных - основных знания отдельные пробелы знания 
термины, и юридических юридических - основных знания - основных - основных 
использовать их терминов, и терминов, и юридических юридических юридических 
в контексте использования их в использования их терминов, и терминов, и терминов, и 
социальных, контексте в контексте использования их использования их использования их 
этнических, социальных, социальных, в контексте в контексте в контексте 
конфессиональн этнических, этнических, социальных, социальных, социальных, 



ых и конфессиональных конфессиональны этнических, этнических, этнических, 
культурных и культурных х и культурных конфессиональны конфессиональны конфессиональны 
различий различий различий х и культурных х и культурных х и культурных 
- предмет и - предмет и метод - предмет и метод различий различий различий 
метод основных основных отраслей основных - предмет и метод - предмет и метод - предмет и метод 
отраслей права права отраслей права основных основных основных 
(конституционн (конституционное, (конституционное отраслей права отраслей права отраслей права 
ое, административное, , (конституционное (конституционное (конституционное 
административн уголовное, административно , , , 
ое, уголовное, гражданское, е, уголовное, административно административно административно 
гражданское, трудовое, гражданское, е, уголовное, е, уголовное, е, уголовное, 
трудовое, семейное) трудовое, гражданское, гражданское, гражданское, 
семейное)  семейное) трудовое, трудовое, трудовое, 

   семейное) семейное) семейное) 
      

Уметь: Отсутствие умений - Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
- применять применять работая умение - но не но содержащее умение - 
работая в в коллективе применятьработая систематически отдельные пробелы применять 
коллективе правовой в коллективе осуществляемое умение работая в 
правовой понятийно- правовой умение - применять коллективе 
понятийно- категориальный понятийно- - применять работая в правовой 
категориальный аппарат категориальный работая в коллективе понятийно- 
аппарат  аппарат коллективе правовой категориальный 

   правовой понятийно- аппарат 
   понятийно- категориальный  

   категориальный аппарат,  

   аппарат   

      

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, Успешное и 
- навыками навыкованализа и навыки анализа и но не но содержащие систематическое 
анализа и интерпретации интерпретации систематическое отдельные пробелы применение 
интерпретации нормативно- нормативно- анализа и навыкианализа и навыков анализа и 
нормативно- правовых актов правовых актов интерпретации интерпретации интерпретации 
правовых актов воспринимая воспринимая нормативно- нормативно- нормативно- 
воспринимая социальные, социальные, правовых актов правовых актов правовых актов 
социальные, этнические, этнические, воспринимая воспринимая воспринимая 
этнические, конфессиональные конфессиональны социальные, социальные, социальные, 
конфессиональн и культурные е и культурные этнические, этнические, этнические, 
ые и культурные различия различия конфессиональны конфессиональны конфессиональны 
различия   е и культурные е и культурные е и культурные 

   различия различия различия 
      

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 

Зачет проводится по вопросам в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос 
 

и задание для подготовки. 
 

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 



носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 
 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и 

права Протокол № 4 от «27» декабря 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Знать:  базовые модели 

социальных ситуаций 

и   типичные сценарии 

взаимодействия, 

принятые в обществе, 

основные понятия 

культуры речи и 

специфику делового 

общения; 

Уметь: свободно 

выражать свои мысли 

в устной и письменной 

форме, используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью адекватного 

межкультурного и 

профессионального 

диалога; 

Владеть: навыками 

свободного выражения 

своих мыслей в устной 

и письменной форме, 

используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью адекватного 

межкультурного и 

профессионального 

диалога 

 

Науки о 

коммуникации и 

предмет их 

исследований.   

Общество как 

коммуникативна

я система 

Коммуникативн

ые процессы в 

различных 

сферах общества   

Социальные 

коммуникации и 

их особенности   

Коммуникации в 

системе 

«Человек – 

Техника». 

Организационны

е коммуникации. 

Личность в 

системе 

социальных 

коммуникаций 

современного 

общества   

Социальные 

общности и 

группы в 

системе 

коммуникаций 

Общение как 

коммуникативн

ый процесс 

Индивидуальные 

стратегии 

эффективных 

коммуникаций   

Конфликты в 

системе 

коммуникаций 

современного 

общества   

Массовые 

коммуникации и 

Лекционны

е и 

семинарски

е занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Эссе,  

учебны

й 

проект, 

тест, 

доклад, 

дискусс

ия 

 



массовое 

сознание 

Современные 

технологии в 

системе 

коммуникаций 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знать:  основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы наук о 

коммуникациях, 

содержание 

современных  

дискуссий по 

проблемам социально-

коммуникативного 

развития; 

закономерности 

функционирования 

социально-

коммуникативных 

явлений в социальных 

структурах различного 

типа, групповые 

процессы и их 

коммуникативную 

специфику; способы и 

методы исследований 

социально-

коммуникативных 

процессов в группах и 

проблем  

внутригруппового 

взаимодействия. 

Уметь: анализировать 

проблемы 

функционирования 

социально-

коммуникативных 

явлений в социальных 

структурах различного 

типа, групповые 

процессы и их 

коммуникативную 

специфику, обобщать 

проанализированный 

материал; 

использовать 

основные методы 

исследований 

социально-

коммуникативных 

процессов в группах и 

проблем  

внутригруппового 

взаимодействия.  

Владеть:  навыками 

Науки о 

коммуникации и 

предмет их 

исследований.   

Общество как 

коммуникативна

я система 

Коммуникативн

ые процессы в 

различных 

сферах общества   

Социальные 

коммуникации и 

их особенности   

Коммуникации в 

системе 

«Человек – 

Техника». 

Организационны

е коммуникации. 

Личность в 

системе 

социальных 

коммуникаций 

современного 

общества   

Социальные 

общности и 

группы в 

системе 

коммуникаций 

Общение как 

коммуникативн

ый процесс 

Индивидуальные 

стратегии 

эффективных 

коммуникаций   

Конфликты в 

системе 

коммуникаций 

современного 

общества   

Массовые 

коммуникации и 

массовое 

сознание 

Современные 

технологии в 

системе 

коммуникаций 

Лекционны

е и 

семинарски

е занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Эссе,  

учебны

й 

проект, 

тест, 

доклад, 

дискусс

ия 

 



анализа социально-

коммуникативных 

проблем в рамках 

совместной групповой 

деятельности; 

навыками 

использования 

основных методов 

исследований 

социально-

коммуникативных 

процессов в группах 

для повышения 

эффективности 

совместной групповой 

деятельности; 

навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 способностью 

логически точно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

формулировать 

свою точку 

зрения, владением 

навыками ведения 

научной и 

общекультурной 

дискуссий 

 

Знать: основные 

свойства 

коммуникативных 

технологий, 

используемых в 

современном 

коммуникативном 

пространстве, в том 

числе для ведения 

научной и 

общекультурной 

дискуссий. 

Уметь: самостоятельно 

решать задачи, 

сводящиеся к 

решению 

коммуникативных 

проблем в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

эффективно 

использовать 

имеющиеся 

коммуникационные 

возможности для 

достижения 

необходимых 

результатов. 

 

Науки о 

коммуникации и 

предмет их 

исследований.   

Общество как 

коммуникативна

я система 

Коммуникативн

ые процессы в 

различных 

сферах общества   

Социальные 

коммуникации и 

их особенности   

Коммуникации в 

системе 

«Человек – 

Техника». 

Организационны

е коммуникации. 

Личность в 

системе 

социальных 

коммуникаций 

современного 

общества   

Социальные 

общности и 

группы в 

системе 

коммуникаций 

Общение как 

коммуникативн

ый процесс 

Индивидуальные 

стратегии 

Лекционны

е и 

семинарски

е занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Эссе,  

учебны

й 

проект, 

тест, 

доклад, 

дискусс

ия 

 



эффективных 

коммуникаций   

Конфликты в 

системе 

коммуникаций 

современного 

общества   

Массовые 

коммуникации и 

массовое 

сознание 

Современные 

технологии в 

системе 

коммуникаций 

ОПК-6  способностью 

представлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

использованием 

современных 

средств, 

ориентируясь на 

потребности 

аудитории, в том 

числе в форме 

отчетов, 

презентаций, 

докладов 

 

Знать: способы 

освоения и 

презентации 

разнообразной 

информации в 

актуальном для 

профессиональной 

деятельности 

коммуникационном 

пространстве. 

Уметь: осуществлять  

самостоятельную 

работу по освоению и 

презентации большого 

объема информации в 

актуальном для 

профессиональной 

деятельности 

коммуникационном 

пространстве. 

Владеть: навыками 

освоения и 

презентации 

разнообразной 

информации в 

актуальном для 

профессиональной 

деятельности 

коммуникационном 

пространстве. 

 

Науки о 

коммуникации и 

предмет их 

исследований.   

Общество как 

коммуникативна

я система 

Коммуникативн

ые процессы в 

различных 

сферах общества   

Социальные 

коммуникации и 

их особенности   

Коммуникации в 

системе 

«Человек – 

Техника». 

Организационны

е коммуникации. 

Личность в 

системе 

социальных 

коммуникаций 

современного 

общества   

Социальные 

общности и 

группы в 

системе 

коммуникаций 

Общение как 

коммуникативн

ый процесс 

Индивидуальные 

стратегии 

эффективных 

коммуникаций   

Конфликты в 

системе 

коммуникаций 

современного 

общества   

Лекционны

е и 

семинарски

е занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Эссе,  

учебны

й 

проект, 

тест, 

доклад, 

дискусс

ия 

 



Массовые 

коммуникации и 

массовое 

сознание 

Современные 

технологии в 

системе 

коммуникаций 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                               ПРИМЕР  ТЕМАТИКИ  ДЛЯ ДОКЛАДОВ. 

 

1. Общество как социально-коммуникативная система. Социальная структура общества. 

2.  Личность в системе социальных коммуникаций. 

3. Социологические и психологические теории личности. 

4. Понятие личности, структура личности. 

5. Понятие социализации личности. Социализация как социокультурный процесс: его 

особенности и стадии. 

6. Первичная и вторичная социализация личности. Адаптация и интериоризация личности. 

7. Социальный контроль, его виды и функции. Способы осуществления социального контроля в 

обществе: социальный контроль через социализацию, через групповое давление; через 

принуждение и др. 

8. Социальные институты в структуре общества. 

9. Понятие социальной стратификации. 

10. Социальные общности, их типы. 

11. Группа как элемент социальной структуры. Динамические процессы в группах. 

12. Малая группа и процессы групповой динамики. Коммуникационные связи в группах. 

13. Социальная психология групп. Лидерство как социально-психологический феномен. 

14.  Общение и взаимодействие в группе. 

15. Организация как большая формальная группа.  

16. Механизмы, структура и функции организаций. 

17. Руководство и управление в организации. Стили управления. 

18. Исследование проблем социальных организаций в социально-гуманитарных науках. 

19. Конфликтология как научная дисциплина. Теории конфликта. 

20. Прикладные исследования в науках о коммуникации. 

 

                                                Критерии оценки доклада. 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно 

посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использовать 

рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную 

литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад презентуется на 

семинарском занятии 

 

 

Критерии оценки доклада 

Отлично Хорошо  Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Зачет Незачет 

Присутствуют 

актуальность темы, 

новизна 

Присутствуют умение 

изложить мысль 

авторов своими 

Присутствуют умение 

изложить мысль 

авторов своими 

Неумение изложить 

мысль авторов своими 

словами, плагиат, 

неясное изложение, 



используемых 

источников; 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие собственного 

анализа и 

комментариев; 

отсутствие плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых и 

логических ошибок; 

умение ответить на 

вопросы; наличие 

конспекта. 

словами, уместность 

цитат; 

наличие собственного 

анализа и 

комментариев; 

отсутствие плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых и 

логических ошибок; 

умение  ответить  на 

вопросы. 

словами, уместность 

цитат; 

отсутствие плагиата; 

отсутствие речевых и 

логических ошибок. 

речевые и логические 

ошибки. 

 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию источников 

информации (учебной, научной и дополнительной литературы) 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, студент должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.  

 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

наличие конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка 

продуманных 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на 

задаваемые 

вопросы. 

наличие конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; четкость, 

ясность, 

логичность 

изложения;  

формулировка 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на 

задаваемые 

вопросы. 

 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для самостоятельного 

изучения; достаточная 

ясность, логичность 

изложения. 

большая часть требований 

не выполнена. 

 

  

ПРИМЕР  ТЕМАТИКИ  ДЛЯ  УЧЕБНЫХ  ПРОЕКТОВ   

 

1. Общество как система коммуникаций. 

2. Социальные коммуникации и их виды. 

3.  Социализация как процесс. Проблемы социализации современной молодежи. 



4.  Проблемы отклоняющегося поведение в современном обществе. 

5.  Социальный контроль и его виды. Новые формы социального контроля в современном обществе. 

6.  Роль образования в развитии личности в современном обществе. 

7.  Право как социальный институт. 

8.  Правовые механизмы регуляции общества. 

9.  Проблемы социального  неравенства в современном обществе. 

10. Пути социальной мобильности в современном обществе. 

11. Социальные общности в системе социальных коммуникаций. 

12. Групповая динамика и социально-психологические феномены группы. 

13. Лидерство и руководство в группе. Типы лидеров. 

14. Проектная группа, особенности ее функционирования и коммуникаций. 

15. Социальные организации и проблема организационной психологии. 

16. Коммуникативные процессы в структуре профессиональной деятельности. 

17. Правовые аспекты использования Интернет-ресурсов. 

18. Социальные и правовые аспекты профессиональной деятельности. 

19. Новые коммуникационные технологии в современном обществе. 

20. Роль инженерно-технических кадров в развитии современного общества. 

 

Учебный проект по курсу «Современные коммуникативные технологии»  представляет собой 

самостоятельную творческую работу обучающихся по выбранной теме. Тема может быть выбрана из 

предлагаемого преподавателем списка или предложена самими обучающимися. 

 

Основные критерии оценки учебного проекта 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетворительно 

Зачет Не зачет 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения 

содержания 

проекта, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка  

ответов на 

возникающие 

вопросы других 

студентов и 

преподавателя; 

наличие 

компьютерной 

презентации. 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения 

содержания 

проекта;  

формулировка 

ответов на 

возникающие 

вопросы других 

студентов и 

преподавателя; 

наличие 

компьютерной 

презентации. 

 

достаточная ясность, 

логичность изложения 

содержания проекта, 

наличие компьютерной 

презентации. 

большая часть требований 

не выполнена. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ЭССЕ 

 

1. Основные социальные, правовые и коммуникативные проблемы российского общества. 

2. Роль образования и науки для  развития общества.  

3. Проблемы эффективности  правовой системы современного общества. 

4.  Проблемы формирования личности в современном обществе. 

5.  Проблемы регулирования отклоняющегося и криминального поведения. 

6. Взаимодействие личности и общества в постиндустриальном обществе. 

7. Технологическое развитие общества и его последствия. 

8. Новые требования к личности в современном обществе. 

9. Современные формы социального неравенства. 

10.  Массовое общество и его влияние на личность. 

11. Массовая культура в современном обществе. 

12.  Новые технологии  и их влияние на различные сферы общества. 



13.  Проблема виртуализации межличностных коммуникаций. 

14. Социальные и правовые аспекты использования новых технологий.  

15. Проблемы регулирования сети Интернет как коммуникационной системы. 

 

Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и 

аргументированное изложение точки зрения обучающегося по определенной теме.  Тему эссе 

обучающийся выбирает из предложенного преподавателем списка или формулирует самостоятельно. 

Эссе должно основываться на прочитанных источниках: книгах, учебниках, научной литературе, 

научно-популярных и публицистических статьях, доступных эмпирических данных и примерах из 

реальной жизни. Объем эссе в среднем может быть равен 2-4 стандартным страницам (формата А4). 

Эссе должно быть написано  грамотно и приемлемым почерком. Структуру эссе определяет сам автор 

эссе. Сроки сдачи эссе согласовываются с преподавателем. Оценивается эссе согласно критериям 

оценки эссе. 

 

Критерии оценки эссе 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Текст эссе 

характеризуется 

глубоким и 

аргументированным 

раскрытием темы, 

что свидетельствует 

об отличном знании 

проблемы и 

дополнительных 

материалов, 

необходимых для ее 

освещения, 

умением делать 

выводы и 

обобщения;  

стройное по 

композиции, 

логическое, 

последовательное и 

стилистически 

грамотное 

изложение текста с 

выводами, логично 

вытекающими из 

содержания 

основной части. 

Текст 

характеризуется  

хорошим знанием 

источников по 

теме эссе и 

умением 

пользоваться ими 

для обоснования 

своих мыслей, а 

также делать 

выводы и 

обобщения; 

логическое и 

последовательное 

изложение текста 

своими словами,  

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок 

. 

Текст характеризуется 

достаточно логичным 

изложением, но 

имеются отдельные 

нарушения 

последовательности 

выражения мыслей;  

выводы не полностью 

соответствуют 

содержанию основной 

части, хотя речевые и 

логические ошибки 

отсутствуют. 

Текст характеризуется 

случайным 

расположением 

материала, отсутствием 

связи между частями, 

неясным изложением, 

речевыми и логическими 

ошибками 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1.  Практически все, что окружает человека, что составляет его среду обитания и общения можно 

назвать:  

а) природной средой; 

б) социально-психологической средой;  

в) коммуникативной средой; 

г) экономической средой.  

  

Вариант ответа: в) 



 

2. Коммуникации соответствует определение: 

а)  это процесс взаимодействия и способы сообщения, позволяющие создавать, передавать и 

принимать информацию; 

б)  это процесс управления и удовлетворения потребностей целевой аудитории посредством 

создания сообщений; 

в)  это социальная, интеллектуальная и вербальная деятельность, направленная на создание 

сообщений; 

г)  это средства доведения информации до целевой аудитории; 

д)  это общие добровольные действия аудитории, группы участников (в неявно задаваемом 

организаторами направлении). 

 

Вариант ответа: а) 

 

3. Целями коммуникации являются: 

а) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом  

б) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

в) не допущение раскрытия принимаемых решений 

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю. 

 

Вариант ответа: а) 

 

4. Стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт это: 

в) коммуникативное событие 

б) структура речевой коммуникации 

в) коммуникативная цель 

г) коммуникативная интенция 

 

Вариант ответа: в) 

 

5. Контекст коммуникативного процесса соответствует: 

 

а)  системе построения коммуникативного процесса с учетом известных или близких для получателя 

компонентов сообщения; 

б)  системе построения коммуникативного процесса с учетом социально-экономических 

характеристик получателя сообщения: статуса, доходов, уровня образования и т. д.; 

в)  системе построения коммуникативного процесса с учетом психологических характеристик 

получателя сообщения; 

г)  системе построения коммуникативного процесса с учетом использования в сообщении 

узнаваемых образов, мотивов, историй, созданных уже ранее в конкретном произведении; 

д)  системе построения коммуникативного процесса с учетом использования в сообщении 

архетипических символов, образов, знаков. 

 

Вариант ответа: а) 

 

6. Коммуникантом является: 

 

а)  группа лиц, создающая сообщения в виде устных выступлений, печатных текстов, фильмов, 

радио - и телепередач; 

б)  получатель сообщения в коммуникационном процессе; 

в)  специалист, профессионально занимающийся подготовкой текстов речей и выступлений; 

г)  специалист, который руководит и следит за ходом дискуссии по заранее подготовленному плану; 

д)  специалист, в задачу которого входит продуцирование творческих идей, общее руководство 

творческим или информационно-аналитическим отделом. 

 

Вариант ответа: б) 

 



7. Межличностной коммуникацией называют: 

 

а)  адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам; 

б)  коммуникацию в определенной сфере жизнедеятельности человека, осуществляющуюся как 

между отдельными людьми, так и между группой и отдельным человеком, группой и группой; 

в)  коммуникацию, в которой принимает участие двое людей; 

г)  коммуникацию, осуществляемую между людьми с помощью различных средств, в том числе и 

масс-медиа; 

д)  коммуникацию, осуществляемую личностью с самой собой («размышления вслух или «про себя», 

«внутренний монолог») . 

    

Вариант ответа: в) 

 

8.  Гипертексту соответствует определение: 

 

а)  линейный способ создания сообщения, использующий знаки письменного сообщения; 

б)  нелинейный способ создания сообщения, использующий различные виды коммуникации (слово, 

картинку, звук и др.); 

в)  последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, объединенных 

общей темой; 

г)  гиперриторический способ построения сообщения, главная задача которого описание другого 

текста; 

д)  способ создания сообщения, состоящий в том, что текст строится из цитат и реминисценций к 

другим текстам. 

 

  Вариант ответа: б) 

 

9. В коммуникативном процессе убеждению соответствует стадия: 

 

а)  восприятие изменения, т. е. готовности подчиниться т. з. отправителя  

сообщения; 

б)  обеспечение надлежащей интерпретации; 

в)  обеспечение запоминания сообщения для его использования; 

г)  стимулирование активного обучения и получения практических  

навыков; 

д)  обеспечение приема соответствующего сообщения. 

 

Вариант ответа: а) 

 

 

10. Аудиторией коммуникации является: 

 

а)  группа людей, которые получают информационные обращения и имеют возможность реагировать 

на них; 

б)  любое относительно большое число людей, собравшихся в одном месте и находящихся в прямом 

взаимодействии друг с другом; 

в)  специально организованная группа людей, единение которых определяется и 

закрепляетсяколлективными действиями; 

г)  группа людей, которые получают информационные обращения; 

д)  любое относительно большое число людей, собравшихся в одном месте и получающих 

направленные информационные сообщения. 

 

Вариант ответа: а) 

 

 

11. Массовой коммуникацией можно называть: 
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а)  взаимодействие с организованно большим количеством людей, имеющим сходный 

коммуникативных уровень; 

б)  взаимодействие с большим количеством людей, имеющих различный коммуникативный опыт и 

уровень; 

в)  взаимодействие с организованно большим количеством людей, имеющим сходный 

коммуникативных уровень, и с использованием технических средств; 

г)  коммуникацию в определенной сфере жизнедеятельности человека, осуществляющуюся как 

между отдельными людьми, так и между специально организованной группой и отдельным 

человеком, группой и группой; 

д)  коммуникацию, направленную на внутреннюю или внешнюю среду организации. 

 

  Вариант ответа: б) 

 

12. Кодирование в коммуникационном процессе означает: 

 

а)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с помощью 

любых символов и кодов; 

б)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с помощью 

визуальных символов или кодов; 

в)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с помощью 

вербальных символов или кодов; 

г)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с помощью 

аудиальных символов или кодов; 

д)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с помощью 

пластических символов или кодов. 

   

  Вариант ответа: а) 

 

13. Вербальными коммуникациями называют: 

 

а)  коммуникации посредством визуального текста и пластики; 

б)  коммуникации посредством устного слова; 

в)  коммуникации посредством жеста и слова; 

г)  коммуникации посредством письменной речи; 

д)  коммуникации посредством письменной речи, визуального и пластического текста. 

   

  Вариант ответа: б) 

 

14.  Невербальными коммуникациями называют: 

 

а)  коммуникации посредством визуального текста; 

б)  коммуникации посредством устного слова; 

в)  коммуникации посредством жеста и слова; 

г)  коммуникации посредством письменной речи; 

д)  коммуникации посредством визуального и пластического текста. 

 

Вариант ответа: д) 

 

15. Качественными характеристика источника сообщения являются: 

 

а)  статус, надежность, квалификация отправителя; 

б)  тема сообщения, канал, сила воздействия коммуниканта; 

в)  статус, тема сообщения, квалификация отправителя; 

г)  тема сообщения, время обнародования сообщения, статус отправителя; 

д)  статус, тема сообщения и сила воздействия отправителя. 

  

Вариант ответа: а) 



 

16. Инструктированию в коммуникативном процессе соответствует стадия: 

 

а)  обеспечение надлежащей интерпретации; 

б)  обеспечение приема соответствующего сообщения; 

в)  обеспечение запоминания сообщения для его использования; 

г)  стимулирование активного обучения и получения практических навыков; 

д)  восприятие изменения, т. е. готовности подчиниться точке зрения отправителя сообщения. 

 

   Вариант ответа: г) 

 

17.  Коммуникации какого уровня характеризуются приведенными ниже характеристиками:  

массовость аудитории, быстрое распространение сообщений,   относительно небольшая 

потребительская стоимость информации. 

 

а)  межгрупповая; 

б)  массовая; 

в)  глобальная; 

г) групповая. 

 

  Вариант ответа: б) 

 

18. Какие элементы процесса коммуникации являются ключевыми для коммуникатора: 

 

а)  процессы принятия решений аудитории, эмоциональный подъем, политические предпосылки; 

б)  возможности аудитории в области информационных операций и процессов принятия решений; 

в)  эмоциональный подъем, доминирование-подчинение, канал сообщения; 

г)  целевая аудитория, канал, контекст; 

д)  биографические данные, эмоциональный подъем аудитории, процессы принятия решений. 

 

Вариант ответа: г) 

 

19. Коммуникация – это двусторонний процесс обмена сообщениями, с целью информирования, 

инструктирования и убеждения. Какая стадия не входит в процесс информирования: 

 

а)  привлечение внимания к данной коммуникации; 

б)  обеспечение приема соответствующего сообщения; 

в)  обеспечение надлежащей интерпретации; 

г)  обеспечение запоминания сообщения для его использования; 

д)  стимулирование активного обучения и получения практических навыков. 

Вариант ответа – д) 

20. Быстро распространяющееся по неформальным каналам сообщение, в основе которого лежит 

подлинный факт, но которое отличатся по содержанию от этого факта, и несет в себе оттенок 

нереальности называется ... 

а) слухом;       

б)  сплетней;  

в) фантазией;   

г) социальным воображением 

Вариант ответа – а)  

Критерии оценки теста: на прохождение теста обучаемому даётся 45 минут.  

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы более чем на 2/3 вопросов теста. 

0-13 правильных ответов – незачет; 14-20 правильных ответов – зачет. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Обучающийся знает: базовые модели социальных ситуаций и   типичные сценарии взаимодействия, 

принятые в обществе, основные понятия культуры речи и специфику делового общения 

 

1. Общество как социально-коммуникативная система.   

2. Основные социологические парадигмы и теории. 

3. Проблема личности в социологии. Социологические теории личности. 

4. Сущность процесса социализации личности. Институты и агенты социализации. 

5. Социальные статусы и роли. Статусный набор. 

6. Социальная норма и девиантность. Положительные и отрицательные девиации. 

7. Социальный контроль: сущность, механизм, виды. 

8. Понятие социального взаимодействия, его виды и формы. 

9. Социальные общности и группы. Характеристика основных видов групп. 

10 Понятие социального института. Функции и дисфункции институтов. Виды социальных 

институтов. 

 

 

ОК-6     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся знает:   основные направления, проблемы, теории и методы наук о коммуникациях, 

содержание современных  дискуссий по проблемам социально-коммуникативного развития; 

закономерности функционирования социально-коммуникативных явлений в социальных структурах 

различного типа, групповые процессы и их коммуникативную специфику; способы и методы 

исследований социально-коммуникативных процессов в группах и проблем  внутригруппового 

взаимодействия. 

 

1. Социальная коммуникация: понятие, виды (межличностная, групповая, массовая). 

2. Культура как система ценностей и норм в системе социальных коммуникаций 

3. Социальный конфликт: определение, типы конфликтов, причины возникновения, 

последствия, пути разрешения.  

4. Специфика современных социальных конфликтов. Проблема регулирования конфликтов. 

5. Малая социальная группа. Структура межличностных отношений в малой группе. 

6. Динамические процессы в малой группе. Групповая сплоченность. Феномен группового 

давления. Конформизм и нонконформизм. 

7. Психология большой социальной группы. Способы воздействия в стихийных группах. 

Заражение. Внушение. Подражание. 

8. Лидерство и руководство в малых группах. Стили лидерства. 

9. Технологическое развитие общества и изменение системы коммуникаций. 

10. Интернет как коммуникационная система. Проблемы регулирования сети Интернет. 

 

 

 

ОПК-5     способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения научной и 

общекультурной дискуссий 

 

Обучающийся знает:  основные свойства коммуникативных технологий, используемых в 

современном коммуникативном пространстве, в том числе для ведения научной и общекультурной 

дискуссий. 

 



1. Общение как социальное и социально-психологическое явление.  

2. Структура общения: содержание, цели, средства общения. Функции общения. Виды общения. 

3. Типы межличностного общения (императивное, манипулятивное, диалогическое общение). 

4. Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное общение, их особенности и 

средства. Приемы активного слушания. Обратная связь. 

5. Интерактивная сторона общения. Стратегии поведения при взаимодействии. Типы 

взаимодействия. 

6. Перцептивная сторона общения. Общение как познание людьми друг друга. Функции 

социальной перцепции. Механизмы межличностной перцепции. Эффекты и ошибки 

межличностной перцепции. 

7. Виртуализация общения и социальные сети. 

8. Проблема виртуализации межличностных коммуникаций. 

 

 

ОПК-6     способностью представлять результаты собственной деятельности с использованием 

современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отчетов, 

презентаций, докладов 

 

Обучающийся знает:   способы освоения и презентации разнообразной информации в актуальном 

для профессиональной деятельности коммуникационном пространстве. 

 

1. Понятие организации и организационных коммуникаций. 

2. Типология социальных организаций и их социально-коммуникативная деятельность. 

3. Организационное общение как социально-психологическое явление. 

4. Внутриорганизационные коммуникации и их специфика. 

5. Коммуникативные барьеры в индивидуальных и групповых взаимодействиях. 

6. Конкуренция и соревнование как виды социально-коммуникативных взаимодействий. 

7. Организационные конфликты. 

8. Новые коммуникационные технологии в современных организациях. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

Подготовить выступление с докладом по теме учебного проекта.  

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Обучающийся умеет: свободно выражать свои мысли в устной и письменной форме, используя 

разнообразные языковые средства с целью адекватного межкультурного и профессионального 

диалога; 

 

Обучающийся владеет: навыками свободного выражения своих мыслей в устной и письменной 

форме, используя разнообразные языковые средства с целью адекватного межкультурного и 

профессионального диалога 

 

 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса во время представления 

докладов.  

 

ОК-6     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет:  анализировать проблемы функционирования социально-коммуникативных 

явлений в социальных структурах различного типа, групповые процессы и их коммуникативную 

специфику, обобщать проанализированный материал; использовать основные методы исследований 

социально-коммуникативных процессов в группах и проблем  внутригруппового взаимодействия. 



 

Обучающийся владеет: навыками анализа социально-коммуникативных проблем в рамках 

совместной групповой деятельности; навыками использования основных методов исследований 

социально-коммуникативных процессов в группах для повышения эффективности совместной 

групповой деятельности; навыками использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса во время представления 

докладов.  

 

ОПК-5 способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения научной и 

общекультурной дискуссий 

 

Обучающийся умеет:  самостоятельно решать задачи, сводящиеся к решению коммуникативных 

проблем в профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся владеет: навыками эффективно использовать имеющиеся коммуникационные 

возможности для достижения необходимых результатов. 

 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса во время представления 

докладов.  

 

ОПК-6     способностью представлять результаты собственной деятельности с использованием 

современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отчетов, 

презентаций, докладов 

 

Обучающийся умеет: осуществлять  самостоятельную работу по освоению и презентации большого 

объема информации в актуальном для профессиональной деятельности коммуникационном 

пространстве. 

Обучающийся владеет: навыками освоения и презентации разнообразной информации в 

актуальном для профессиональной деятельности коммуникационном пространстве. 

 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса во время представления 

докладов.  

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5    способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
 

ЗНАТЬ: 

базовые 

модели 

социальных 

ситуаций и   

типичные 

сценарии 

Отсутствие 

знаний  о  

базовых 

моделях 

социальных 

ситуаций и   

типичных 

Фрагментарны

е знания о 

базовых 

моделях 

социальных 

ситуаций и   

типичных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о  

базовых 

моделях 

социальных 

ситуаций и   

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о  

базовых 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о  

базовых 

моделях 

социальных 



взаимодейств

ия, принятые 

в обществе, 

основные 

понятия 

культуры 

речи и 

специфику 

делового 

общения 

сценариях 

взаимодейств

ия, принятых 

в обществе, 

основные 

понятия 

культуры 

речи и 

специфику 

делового 

общения 

сценариях 

взаимодейств

ия, принятых 

в обществе, 

основные 

понятия 

культуры 

речи и 

специфику 

делового 

общения 

типичных 

сценариях 

взаимодейств

ия, принятых 

в обществе, 

основные 

понятия 

культуры 

речи и 

специфику 

делового 

общения 

 

 

моделях 

социальных 

ситуаций и   

типичных 

сценариях 

взаимодейств

ия, принятых 

в обществе, 

основные 

понятия 

культуры 

речи и 

специфику 

делового 

общения 

ситуаций и   

типичных 

сценариях 

взаимодейств

ия, принятых 

в обществе, 

основные 

понятия 

культуры 

речи и 

специфику 

делового 

общения 

УМЕТЬ:  

свободно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

Отсутствие 

умений  

свободно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

Частично 

освоенное 

умение   

свободно 

выражать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

свободно 

выражать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

свободно 

выражать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

Сформированн

ое умение 

свободно 

выражать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками  

свободного 

выражения 

своих мыслей 

в устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

 

 

Отсутствие 

навыков 

свободного 

выражения 

своих мыслей 

в устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

 

Фрагментарны

е навыки 

свободного 

выражения 

своих мыслей 

в устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

свободного 

выражения 

своих мыслей 

в устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

навыками 

свободного 

выражения 

своих мыслей 

в устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

свободного 

выражения 

своих мыслей 

в устной и 

письменной 

форме, 

используя 

разнообразны

е языковые 

средства с 

целью 

адекватного 

межкультурно

го и 

профессионал

ьного диалога 

 



ьного диалога 

 

профессионал

ьного диалога 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ЗНАТЬ: 

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы наук о 

коммуникаци

ях, 

содержание 

современных  

дискуссий по 

проблемам 

социально-

коммуникатив

ного развития; 

закономернос

ти 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповые 

процессы и их 

коммуникатив

ную 

специфику; 

способы и 

методы 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблем  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

Отсутствие 

знаний  об  

основных 

направлениях, 

проблемах, 

теориях и 

методах наук 

о 

коммуникаци

ях, 

содержании 

современных  

дискуссий по 

проблемам 

социально-

коммуникатив

ного развития; 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповых 

процессах и 

их 

коммуникатив

ной 

специфике; 

способах и 

методах 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблемах  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

направлениях, 

проблемах, 

теориях и 

методах наук 

о 

коммуникаци

ях, 

содержании 

современных  

дискуссий по 

проблемам 

социально-

коммуникатив

ного развития; 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповых 

процессах и 

их 

коммуникатив

ной 

специфике; 

способах и 

методах 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблемах  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об  

основных 

направлениях, 

проблемах, 

теориях и 

методах наук 

о 

коммуникаци

ях, 

содержании 

современных  

дискуссий по 

проблемам 

социально-

коммуникатив

ного развития; 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповых 

процессах и 

их 

коммуникатив

ной 

специфике; 

способах и 

методах 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблемах  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

направлениях, 

проблемах, 

теориях и 

методах наук 

о 

коммуникаци

ях, 

содержании 

современных  

дискуссий по 

проблемам 

социально-

коммуникатив

ного развития; 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповых 

процессах и 

их 

коммуникатив

ной 

специфике; 

способах и 

методах 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблемах  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия  

Сформированн

ые 

систематически

е знания об  

основных 

направлениях, 

проблемах, 

теориях и 

методах наук 

о 

коммуникаци

ях, 

содержании 

современных  

дискуссий по 

проблемам 

социально-

коммуникатив

ного развития; 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповых 

процессах и 

их 

коммуникатив

ной 

специфике; 

способах и 

методах 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблемах  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

 

 



УМЕТЬ:  

анализировать 

проблемы 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповые 

процессы и их 

коммуникатив

ную 

специфику, 

обобщать 

проанализиро

ванный 

материал; 

использовать 

основные 

методы 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблем  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

Отсутствие 

умений   

анализировать 

проблемы 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповые 

процессы и их 

коммуникатив

ную 

специфику, 

обобщать 

проанализиро

ванный 

материал; 

использовать 

основные 

методы 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

группах и 

проблем  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

Частично 

освоенное 

умение   

анализировать 

проблемы 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповые 

процессы и их 

коммуникатив

ную 

специфику, 

обобщать 

проанализиро

ванный 

материал; 

использовать 

основные 

методы 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных процессов 

в группах и 

проблем  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

анализировать 

проблемы 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповые 

процессы и их 

коммуникатив

ную 

специфику, 

обобщать 

проанализиро

ванный 

материал; 

использовать 

основные 

методы 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных процессов 

в группах и 

проблем  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

проблемы 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповые 

процессы и их 

коммуникатив

ную 

специфику, 

обобщать 

проанализиро

ванный 

материал; 

использовать 

основные 

методы 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных процессов 

в группах и 

проблем  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия  

Сформированн

ое умение  

анализировать 

проблемы 

функциониро

вания 

социально-

коммуникатив

ных явлений в 

социальных 

структурах 

различного 

типа, 

групповые 

процессы и их 

коммуникатив

ную 

специфику, 

обобщать 

проанализиро

ванный 

материал; 

использовать 

основные 

методы 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных процессов 

в группах и 

проблем  

внутригруппо

вого 

взаимодейств

ия 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками  

анализа 

социально-

коммуникатив

ных проблем 

в рамках 

совместной 

групповой 

деятельности; 

навыками 

использовани

я основных 

методов 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

Отсутствие 

навыков  

анализа 

социально-

коммуникатив

ных проблем 

в рамках 

совместной 

групповой 

деятельности; 

навыками 

использовани

я основных 

методов 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных 

процессов в 

Фрагментарны

е навыки  

анализа 

социально-

коммуникатив

ных проблем в 

рамках 

совместной 

групповой 

деятельности; 

навыками 

использовани

я основных 

методов 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных процессов 

в группах для 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками  

анализа 

социально-

коммуникатив

ных проблем в 

рамках 

совместной 

групповой 

деятельности; 

навыками 

использовани

я основных 

методов 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

навыками  

анализа 

социально-

коммуникатив

ных проблем в 

рамках 

совместной 

групповой 

деятельности; 

навыками 

использовани

я основных 

методов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков  

анализа 

социально-

коммуникатив

ных проблем в 

рамках 

совместной 

групповой 

деятельности; 

навыками 

использовани

я основных 

методов 

исследований 

социально-

коммуникатив



группах для 

повышения 

эффективност

и совместной 

групповой 

деятельности; 
навыками 

использовани

я полученных 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 
 

 

группах для 

повышения 

эффективност

и совместной 

групповой 

деятельности; 
навыками 

использовани

я полученных 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

повышения 

эффективност

и совместной 

групповой 

деятельности; 
навыками 

использовани

я полученных 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

социально-

коммуникатив

ных процессов 

в группах для 

повышения 

эффективност

и совместной 

групповой 

деятельности; 
навыками 

использовани

я полученных 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

исследований 

социально-

коммуникатив

ных процессов 

в группах для 

повышения 

эффективност

и совместной 

групповой 

деятельности; 
навыками 

использовани

я полученных 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ных процессов 

в группах для 

повышения 

эффективност

и совместной 

групповой 

деятельности; 
навыками 

использовани

я полученных 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-5     способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения 

научной и общекультурной дискуссий 
 

ЗНАТЬ: 

основные 

свойства 

коммуникатив

ных 

технологий, 

используемых 

в 

современном 

коммуникатив

ном 

пространстве, 

в том числе 

для ведения 

научной и 

общекультурн

ой дискуссий 

Отсутствие 

знаний  об  

основных 

свойствах 

коммуникатив

ных 

технологий, 

используемых 

в 

современном 

коммуникатив

ном 

пространстве, 

в том числе 

для ведения 

научной и 

общекультурн

ой дискуссий 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

свойствах 

коммуникатив

ных 

технологий, 

используемых 

в 

современном 

коммуникатив

ном 

пространстве, 

в том числе 

для ведения 

научной и 

общекультурн

ой дискуссий 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об  

основных 

свойствах 

коммуникатив

ных 

технологий, 

используемых 

в 

современном 

коммуникатив

ном 

пространстве, 

в том числе 

для ведения 

научной и 

общекультурн

ой дискуссий 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

свойствах 

коммуникатив

ных 

технологий, 

используемых 

в 

современном 

коммуникатив

ном 

пространстве, 

в том числе 

для ведения 

научной и 

общекультурн

ой дискуссий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об  

основных 

свойствах 

коммуникатив

ных 

технологий, 

используемых 

в 

современном 

коммуникатив

ном 

пространстве, 

в том числе 

для ведения 

научной и 

общекультурн

ой дискуссий 

 

УМЕТЬ:  

самостоятельн

о решать 

задачи, 

сводящиеся к 

решению 

коммуникатив

ных проблем 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

умений  

самостоятельн

о решать 

задачи, 

сводящиеся к 

решению 

коммуникатив

ных проблем 

в 

профессионал

ьной 

деятельности  

Частично 

освоенное 

умение   

самостоятельн

о решать 

задачи, 

сводящиеся к 

решению 

коммуникатив

ных проблем в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

самостоятельн

о решать 

задачи, 

сводящиеся к 

решению 

коммуникатив

ных проблем в 

профессионал

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

самостоятельн

о решать 

задачи, 

сводящиеся к 

решению 

коммуникатив

ных проблем в 

профессионал

Сформированн

ое умение  

самостоятельн

о решать 

задачи, 

сводящиеся к 

решению 

коммуникатив

ных проблем в 

профессионал

ьной 

деятельности 



 ьной 

деятельности 

ьной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

эффективно 

использовать 

имеющиеся 

коммуникаци

онные 

возможности 

для 

достижения 

необходимых 

результатов 

Отсутствие 

навыков  

навыками 

эффективно 

использовать 

имеющиеся 

коммуникаци

онные 

возможности 

для 

достижения 

необходимых 

результатов 

Фрагментарны

е навыки  

навыками 

эффективно 

использовать 

имеющиеся 

коммуникаци

онные 

возможности 

для 

достижения 

необходимых 

результатов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками  

навыками 

эффективно 

использовать 

имеющиеся 

коммуникаци

онные 

возможности 

для 

достижения 

необходимых 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыками 

эффективно 

использовать 

имеющиеся 

коммуникаци

онные 

возможности 

для 

достижения 

необходимых 

результатов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков  

навыками 

эффективно 

использовать 

имеющиеся 

коммуникаци

онные 

возможности 

для 

достижения 

необходимых 

результатов 

ОПК-6     способностью представлять результаты собственной деятельности с 

использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том 

числе в форме отчетов, презентаций, докладов 
 

ЗНАТЬ: 

способы 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

Отсутствие 

знаний  о 

способах 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве  

Фрагментарны

е знания о 

способах 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

способах 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве   

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

способах 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

способах 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве  

 

УМЕТЬ:  

осуществлять  

самостоятельн

ую работу по 

освоению и 

презентации 

большого 

объема 

информации в 

актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

Отсутствие 

умений   

осуществлять  

самостоятельн

ую работу по 

освоению и 

презентации 

большого 

объема 

информации в 

актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение   

осуществлять  

самостоятельн

ую работу по 

освоению и 

презентации 

большого 

объема 

информации в 

актуальном 

для 

профессионал

ьной 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

осуществлять  

самостоятельн

ую работу по 

освоению и 

презентации 

большого 

объема 

информации в 

актуальном 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять  

самостоятельн

ую работу по 

освоению и 

презентации 

большого 

объема 

информации в 

актуальном 

Сформированн

ое умение  

осуществлять  

самостоятельн

ую работу по 

освоению и 

презентации 

большого 

объема 

информации в 

актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 



онном 

пространстве 

коммуникаци

онном 

пространстве 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

 

 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

коммуникаци

онном 

пространстве 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

Отсутствие 

навыков   

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

Фрагментарны

е навыки   

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками  

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков   

освоения и 

презентации 

разнообразно

й информации 

в актуальном 

для 

профессионал

ьной 

деятельности 

коммуникаци

онном 

пространстве 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании семестра. 

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет - обучающийся смог показать прочные знания основных положений содержания дисциплины, 

умение анализировать и интерпретировать базовые понятия дисциплины; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; основными стратегиями 

обоснования изучаемых явлений. 

Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать базовые понятия дисциплины; не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способность 
понимать 
ключевые аспекты 
и концепции в 
области их 
специализации 

Знать: ключевые 
концепции и 
аспекты квантовой 
механики для их 
эффективного 
использования в 
ходе 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: понимать 
сущность задач, 
поставленных в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, их 
связь с ключевыми 
аспектами и 
концепциями в 
области квантовой 
физики, 
использовать 
соответствующий 
математический 
аппарат для их 
описания и 
решения; 
Владеть: навыками 
использования 
математического 
аппарата и 
формализации 
ключевых аспектов 
и концепций для 
решения задач в 
области квантовой 
физики 

Тема 01. Основные 
понятия квантовой 
механики. Принцип 
неопределённости. 
Принцип 
суперпозиции. 
Тема 02. 
Состояния, 
наблюдаемые, 
постулат 
измерения. 
Гильбертово 
пространство 
состояний. 
Тема 03.  Волновое 
уравнение 
Шредингера. 
Статистическая 
интерпретация. 
Тема 04. 
Динамические 
принципы 
квантовой 
механики. Картины 
Шредингера и 
Гейзенберга. 
Тема 05.  
Стационарное 
уравнение 
Шредингера. 
Свойства спектра и 
волновых функций. 
Тема 06. 
Квазиклассическое 
приближение. 
Тема 07. 
Одномерные задачи 
квантовой 
механики. 
Линейный 
гармонический 
осциллятор, 
операторный метод 
Дирака. 
Тема 08. 
Стационарная 
теория 
возмущений. 
Тема 09. Общая 
теория углового 
момента в 

Традиционные и 
интерактивные 
лекции. 
Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
практические 
занятия. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Тестирование, 
комплект 
зачетных задач, 
взаимодействие 
на 
интерактивных 
лабораторных 
работах, 
беседы на 
интерактивных 
лекциях 



квантовой 
механике. 
Тема 10. 
Орбитальный 
момент, движение в 
центральном поле. 
Тема 11. Спин и 
гамильтониан 
Паули. Прецессия 
спина в магнитном 
поле. 
Тема 12. 
Релятивистские 
эффекты, 
уравнение Дирака. 
Тема 13. Теория 
многоэлектронных 
систем. Метод 
Хартри-Фока. 
Тема 14.  Теория 
квантовых 
процессов. 
Взаимодействие 
электронов с 
электромагнитными 
волнами. 
Тема 15. 
Двухатомная 
молекула в рамках 
вариационного 
метода. 
Тема 16. Введение в 
нерелятивистскую 
квантовую теорию 
рассеяния. 

ОПК-1 способность 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
основные 
требования 
информационной 
безопасности; 
Уметь: решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры; 
Владеть: культурой 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Тема 17. Решение 
задач одномерной 
квантовой 
механики. 
Тема 18. Решение 
задач физики 
атомов и молекул. 
Тема 19. Решение 
задач квантовой 
физики на 
компьютере. 
Тема 20. Решение 
задач квантовой 
теории рассеяния. 
Тема 21. 
Выполнение 
самостоятельных и 
контрольных 
аудиторных работ. 

Традиционные и 
интерактивные 
лекции. 
Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
практические 
занятия. 
Интерактивные 
лабораторные 
работы. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Тестирование, 
комплект 
зачетных задач, 
взаимодействие 
на 
интерактивных 
практических 
занятиях, 
беседы на 
интерактивных 
лекциях 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 



Критерии оценки к заданиям указаны в технологической карте балльно-рейтинговой оценки за 7-ый 
семестр 4 года обучения по дисциплине «Квантовая механика» 

 
 
 

2.1 ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ АУДИТОРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
по дисциплине «Квантовая механика» 

 
1. Найти спектр энергий частицы массы m в одномерном потенциальном поле и исследовать 

зависимость ответа от величины a: 𝑈(𝑥) = −|𝑞|𝛿(𝑥 − 𝑎), если 𝑥 > 0 и 𝑈(𝑥) = ∞ , если 𝑥 ≤ 0. 
2. Найти спектр энергий частицы массы m в одномерном потенциальном поле и исследовать 

зависимость ответа от величины a: 𝑈(𝑥) = +|𝑞|𝛿(𝑥), если |𝑥| < 𝑎 и 𝑈(𝑥) = ∞ , если |𝑥| ≥ 𝑎. 
3. Найти спектр энергий частицы массы m в одномерном потенциальном поле и исследовать 

зависимость ответа от величины a: 𝑈(𝑥) = −|𝑞|[𝛿(𝑥) + 𝛿(𝑥 − 𝑎)]. 
4. Найти первую поправку к волновой функции ангармонического квантового осциллятора по 

малому параметру ε: 𝐻 = + + ε𝑞 . 

5. Найти первую поправку к волновой функции ангармонического квантового осциллятора по 

малому параметру ε: 𝐻 = + + ε𝑞 . 

6. Найти первую поправку к энергии n-ого состояния ангармонического квантового осциллятора по 

малому параметру ε: 𝐻 = + + ε𝑞 . 

7. Найти в квазиклассическом приближении коэффициент прохождения частицы массы m с энергией 
0 < 𝐸 < 𝑈  через потенциальный барьер 𝑈(𝑥) = 𝑈 (1 − |𝑥/𝑎|). 

8. Найти в квазиклассическом приближении коэффициент прохождения частицы массы m с энергией 

0 < 𝐸 < 𝑈  через потенциальный барьер 𝑈(𝑥) = 𝑈 (1 − ), если 𝑥 > 0 и 𝑈(𝑥) = 0, если 𝑥 ≤ 0. 

9. Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния 𝑓(𝜃) частицы с массой m и энергией E в 
поле сферически симметричного силового центра, как функцию угла рассеяния: 𝑈(𝑟) =

𝑈 exp (−𝑟/𝑎). 
10. Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния 𝑓(𝜃) частицы с массой m и энергией E в 

поле сферически симметричного силового центра, как функцию угла рассеяния: 𝑈(𝑟) =

𝑈 exp − /( ). 

11. Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния 𝑓(𝜃) частицы с массой m и энергией E в 
поле сферически симметричного силового центра, как функцию угла рассеяния: 𝑈(𝑟) = 𝑈 ,если 
𝑟 ≤ 𝑅 и 𝑈(𝑟) = 0, если 𝑟 > 𝑅. 

12. Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния 𝑓(𝜃) частицы с массой m и энергией E в 
поле сферически симметричного силового центра, как функцию угла рассеяния: 𝑈(𝑟) = 𝑈  𝛿(𝑟 −

𝑅). 
 

Критерии оценки аудиторной контрольной работы 
В течении семестра проводятся две аудиторные контрольные работы, каждая из которых состоит из 

2 задач по основным темам семестра. Баллы, набранные по итогам выполнения контрольных работ 
учитываются при получении итогового зачета по дисциплине. 

Критерии оценки: 
1 решенная задача – 10 баллов, 
2 решенные задачи – 20 баллов, 
3 решенные задачи – 10 баллов, 
4 решенные задачи – 10 баллов. 

 
 



  
 

 
 

2.2 ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 
 «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ НА КОМПЬЮТЕРЕ» 

по дисциплине «Квантовая механика» 
 

1. Радиальная часть стационарного уравнения Шредингера для частицы во внешнем центральном 
поле в состоянии с нулевым орбитальным моментом приводится к виду, записанному через 
безразмерные переменные: 

−
1

𝐵
Ψ (𝑥) + 𝐹(𝑥)Ψ(𝑥) = ΕΨ(𝑥), 

где 0 < 𝑥 < ∞ и Ψ(0) = Ψ(∞) = 0. Найти численными методами энергию и волновую 
функцию основного состояния и исследовать их зависимость от выбора параметра B. 
Зависимость потенциальной энергии от x задана функцией F(x): 
 
1) 𝐹(𝑥) = − exp(−𝑥) ; 
2) 𝐹(𝑥) = − exp(−𝑥)/𝑥 ; 
3) 𝐹(𝑥) = − 1/[exp(−𝑥) − 1] ; 

4) 𝐹(𝑥) = − 1/[exp −(𝑥 − 𝑥 ) + 1] , 𝑥 = 5 ; 

5) 𝐹(𝑥) = − 1/[exp(−𝑥) − 1] ; 

6) 𝐹(𝑥) = ; 

7) 𝐹(𝑥) = 𝑥 − 2𝑥 ; 
 

Критерии оценки для выполнения типового индивидуального задания 
 
30 баллов – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
20 баллов – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 
рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
10 баллов – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 
0 баллов – при проверке выполнения задания выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 

 
 

2.3 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 
по дисциплине «Квантовая механика» 

Тест 1 
 



1. В теории Бора-Зоммерфельда постулируется что: 
 Энергия квантовой системы принимает только дискретные значения; 
 Момент импульса электрона в атоме кратен постоянной Планка; 
 ∮ 𝑝 𝑑𝑞 = 2𝜋ℏ𝑛 . 

 
2. Операторы физических величин в квантовой теории: 
 Эрмитовые; 
 Линейные; 
 Дифференциальные. 

 
3. Состояние системы в квантовой теории описывается: 
 Вектором состояния в гильбертовом пространстве; 
 Статистическим ансамблем; 
 Уравнением состояния. 

 
4. Волновые функции в координатном и импульсном представлении связаны: 
 Преобразованием Фурье; 
 Преобразованием Лапласа; 
 Комплексным сопряжением. 

 
 

5. Операторы коммутируют, если: 
 𝐴𝐵 − 𝐴𝐵 > 0; 
 𝐴𝐵 + 𝐴𝐵 = 0; 
 𝐴𝐵 − 𝐴𝐵 = 0. 

 
6. Уравнение Шредингера имеет вид: 

 𝑖ℏ = 𝐻Ψ; 

 𝑖ℏ = 𝐻Ψ ; 

 −𝑖ℏ = 𝐻Ψ . 

 
7. Уравнение эволюции для операторов в картине Гейзенберга: 

 = +
ℏ

𝐻, 𝐴 ; 

 = −
ℏ

𝐻, 𝐴 ; 

 +
ℏ

𝐻, 𝐴 = 0. 

 
8. Унитарный оператор удовлетворяет свойству: 
 𝑈𝑈 = 𝐼; 
 𝑈 𝑈 = 𝐼; 
 𝑈𝑈 + 𝑈𝑈 = 𝐼. 

 
9. Волновая функция свободной частицы в координатном представлении нормирована на: 
 Дельта-функцию Дирака; 
 Полную вероятность; 
 Символ Кронекера. 

10. Условие полноты в случае непрерывного спектра: 
 ∫ 𝑑𝑞|𝑞⟩ 𝑞| = 𝐼; 
 ∫ 𝑑𝑞|𝑞⟩𝑞 𝑞| = 𝐼; 
 ∫ 𝑑𝑞|𝑞⟩ 𝑞| = 𝐻. 

 
11. Коммутатор операторов координаты и проекции импульса равен: 
 𝑞 , �̂�  = −𝑖ℏ𝛿 ; 



 𝑞 , �̂�  = +𝑖ℏ𝛿 ; 
 𝑞 , �̂�  = 0. 

 
12. В квазиклассическом приближении решение уравнения Шредингера ищется в виде: 

 Ψ(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝
ℏ

∫ 𝑑𝑥 𝑞(𝑥 ) ; 

 Ψ(𝑥) = 𝐴 𝑒𝑥𝑝[𝑖𝑝𝑥/ℏ] + 𝐵 𝑒𝑥𝑝[−𝑖𝑝𝑥/ℏ]; 
 Ψ(𝑥) = 𝐴 sin(𝑘𝑥) + 𝐵 cos(𝑘𝑥). 

 
Таблица правильных ответов 

№ вопроса Правильный ответ 
1 а) 
2 б) 
3 б) 
4 а) 
5 б) 
6 в) 
7 б) 
8 в) 
9 а) 
10 в) 
11 a) 
12 a) 

 
Тест 2 

 
1. Собственные значения оператора квадрата углового момента  𝐿 равны: 
 𝐿(𝐿 + 1); 
 𝐿(𝐿 − 1); 
 𝐿 . 

 
2. Оператор 𝐿  в сферических координатах имеет вид: 

 −𝑖ℏ ; 

 +𝑖ℏ ; 

 −𝑖ℏ . 

 
3. Зависимость энергии электрона в атоме водорода от главного квантового числа имеет вид: 

 𝐸 ~ − ; 

 𝐸 ~ − ; 

 𝐸 ~ − . 

 
4. В задаче об атоме водорода главное квантовое число (n) связано с радиальным (k) и орбитальным 
квантовыми (l) числами следующим образом: 
 𝑛 = 𝑘 + 𝑙 + 1; 
 𝑛 = 2𝑘 + 𝑙 + 1; 
 𝑛 = 2𝑘 + 𝑙 + 3/2. 

 
5. Гамильтониан Дирака записывается в виде: 

 𝐻 = 𝑐 𝛼 ⃗𝑝 + 𝑚𝑐 𝛽; 

 𝐻 = 𝑐 𝛼 ⃗𝑝 + 𝑚𝑐 ; 



 𝐻 = 𝑐 𝛼 ⃗𝑝 − 𝑚𝑐 . 
 

6. Какая величина называется борновским параметром потенциальной ямы: 

 𝐵 =
ℏ

; 

 𝐵 =
ℏ

; 

 𝐵 = 𝑒𝑥𝑝
ℏ

. 

 
 
7. Волновая функция частицы в координатном представлении Ψ(𝑥) в точке 𝑥 , где ее потенциальная 
энергия 𝑈(𝑥)~𝛿(𝑥 − 𝑥 ): 
 Испытывает скачек вместе со своей производной; 
 Непрерывна вместе со своей производной; 
 Непрерывна, но скачек испытывает ее производная. 

 
8. Волновая функция частицы Ψ(𝑥) в потенциальном поле при 𝑥 → ∞, когда 𝐸 ≪ 𝑈(𝑥): 
 осциллирует; 
 стремится к нулю степенным образом; 
 стремится к нулю экспоненциально. 

 
9. Согласно гипотезе Де Бройля и импульс частицы равен: 
 𝑝 = ℏ�⃗�; 
 𝑝 = 𝑚�⃗�; 

 𝑝 =
⃗

/
. 

 
10. Операция эрмитового сопряжения матрицы означает: 
 Комплексное сопряжение и транспонирование; 
 Транспонирование обратной матрицы; 
 Нахождение обратной матрицы и ее комплексное сопряжение.  

 
11. Зависимость от времени волновой функции частицы в стационарном состоянии с энергией E 
описывается формулой:  
 Ψ(𝑡)~𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝐸𝑡/ℏ); 
 Ψ(𝑡)~𝑒𝑥𝑝(−𝐸𝑡/ℏ); 
 Ψ(𝑡)~ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 
12. Коммутационное соотношения для операторов проекции углового момента на оси x, y и z имеет вид: 
 𝐿 , 𝐿  = 𝑖𝜀  𝐿 ; 
 𝐿 , 𝐿  = 𝐿 ; 
 𝐿 , 𝐿  = −𝑖𝛿  𝛿  𝐿  . 

 
 

 
Таблица правильных ответов 

№ вопроса Правильный ответ 
1 а) 
2 б) 
3 б) 
4 а) 
5 б) 
6 в) 
7 б) 



8 в) 
9 а) 
10 в) 
11 a) 
12 a) 

 
 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по 
тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – 0 баллов. 
7 правильных ответов – 5 баллов.  
8 правильных ответов – 10 баллов. 
9 правильных ответов – 15 баллов. 
10 правильных ответов – 20 баллов. 
11 правильных ответов – 25 баллов. 
12 правильных ответов – 30 баллов. 
 

 
2.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Квантовая механика» 
 

Тема 01. Основные понятия квантовой механики: корпускулярно-волновой дуализм; принцип 
неопределённости; принцип суперпозиции; волновая функция. 
Тема 02.Основные положения квантовой механики: состояния; наблюдаемые; постулат измерения; 
свойства гильбертового пространства состояний; операторы физических величин; свойства эрмитовых 
операторов. 
Тема 03. Волновое уравнение Шредингера: стационарное и нестационарное уравнение; плотность 
вероятности; статистическая интерпретация. 
Тема 04. Динамические принципы квантовой механики: нестационарное уравнение Шредингера; 
картины Шредингера и Гейзенберга; теоремы Эренфеста; коммутатор операторов и свойства 
физических величин; принцип соответствия; квантование по Дираку. 
Тема 05.  Стационарное уравнение Шредингера: общие свойства спектра и волновых функций; 
нормировка волновых функций дискретного и сплошного спектров;  
Тема 06. Квазиклассическое приближение: волновая функция в квазиклассическом приближении; 
правила квантования Бора-Зоммерфельда. 
Тема 07. Одномерные задачи квантовой механики: линейный гармонический осциллятор, операторный 
метод Дирака; связанные состояния и рассеяние на дельтаобразном потенциале; одномерная 
периодическая структура; модель Кронига-Пенни. 
Тема 08. Стационарная теория возмущений: общий формализм; расчет поправок к энергетическим 
уровням и собственным волновым функциям; учет влияния ангармонических поправок на спектр и 
волновые функции одномерного гармонического осциллятора.  
Тема 09. Общая теория углового момента в квантовой механике: инвариантность относительно 
вращения; унитарный оператор; генераторы углового момента; коммутационные соотношения и спектр 
собственных значений. 
Тема 10. Орбитальный момент: движение частицы в центральном поле; разделение переменных; спектр 
энергий и квантовые числа; собственные функции. 
Тема 11. Спин: свойства оператора спина; гамильтониан Паули; прецессия спина в магнитном поле. 



Тема 12. Релятивистские эффекты: уравнение Дирака; частицы и античастицы; уравнение Паули; 
релятивистские поправки к атомным спектрам. 
Тема 13. Теория многоэлектронных систем: метод Хартри-Фока; обменная и корреляционная энергии; 
теория функционала плотности. 
Тема 14. Теория квантовых процессов: нестационарная теория возмущений; взаимодействие электронов 
с электромагнитными волнами. 
Тема 15. Двухатомная молекула в рамках вариационного метода: вариационный метод в квантовой 
механике; приближение Борна-Оппенгеймера; численные методы решения уравнения Шредингера. 
Тема 16. Введение в нерелятивистскую квантовую теорию рассеяния: волновые функции непрерывного 
спектра; амплитуда рассеяния; борновское приближение; метод функции Грина в задачах рассеяния. 
 
 

 
2.5 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» 
 

Естественнонаучный институт 
Кафедра физики 

03.03.01– Прикладные математика и 
физика 

(код и наименование направления 
подготовки) 

 
Математическое моделирование и 

информационные технологии в 
естественных науках  

(профиль (программа)) 
 

Квантовая механика  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
 

1. Теория углового момента в квантовой механике 

2. Состояния, наблюдаемые и постулат измерения в квантовой теории 

 
  
  

  
 
Составитель  

 
____________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Салеев В.А. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________
_ 

 
д.д.ф-м.н., проф. Завершинский И.П. 

 
  «__»__________________20__г 
 

Критерии оценки для экзаменационного билета 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 



фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

2.6.1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ НА 
КОМПЬЮТЕРЕ» 

 
ОПК-3 способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 
Обучающийся знает: основные компьютерные методы, использующиеся для решения задач 

квантовой физики; 
Обучающийся умеет: выявлять общие закономерности и специфические особенности, выбирать 

наиболее адекватный метод решения задачи; 
Обучающийся владеет: математическими методами и навыками программирования, необходимыми 

для реализации компьютерных методов, использующихся в квантовой физике; 
 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Обучающийся знает: основные информационно-коммуникационные технологии и правила 
информационной безопасности; 

Обучающийся умеет: применять основные информационно-коммуникационные технологии и 
правила информационной безопасности в области профессиональной деятельности; 

Обучающийся владеет: навыками использования основных информационно-коммуникационными 
технологий и правил информационной безопасности. 
 
 

 
2.6.2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 

 
ОПК-3 способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 
Обучающийся знает: основные методы решения задач нерелятивистской квантовой механики, 

необходимый математический аппарат; 
Обучающийся умеет: выбрать наиболее адекватные для решения поставленной задачи методы и 

математический аппарат; 
Обучающийся владеет: основными методами решения задач квантовой механики, необходимым 

математическим аппаратом; 
 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Обучающийся знает: основные информационные источники и библиографические базы данных в 
области квантовой физики, правила информационной безопасности при работе с ними; 



Обучающийся умеет: самостоятельно применять основные информационно-коммуникационные 
технологии и правила информационной безопасности при решении задач нерелятивистской квантовой 
механики; 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного использования основных информационно-
коммуникационными технологий и правил информационной безопасности. 
 
 

2.6.3 АУДИТОРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

ОПК-3 способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 
Обучающийся знает: основные положение и методы нерелятивистской квантовой механики; 
Обучающийся умеет: выявлять общие закономерности и специфические особенности, выбирать 

наиболее адекватный метод решения задачи; 
Обучающийся владеет: математическими аппаратом и методами, необходимыми для реализации 

методов квантовой механики; 
 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Обучающийся знает: основные информационно-коммуникационные технологии и правила 
информационной безопасности; 

Обучающийся умеет: применять основные информационно-коммуникационные технологии и 
правила информационной безопасности в области профессиональной деятельности; 

Обучающийся владеет: навыками использования основных информационно-коммуникационными 
технологий и правил информационной безопасности. 
  
 

2.6.4 ЭКЗАМЕН 
 

ОПК-3 способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 
Обучающийся знает: основные положение и методы нерелятивистской квантовой механики; 
Обучающийся умеет: выявлять общие закономерности и специфические особенности, выбирать 

наиболее адекватный метод решения задачи; 
Обучающийся владеет: математическими аппаратом и методами, необходимыми для решения задач 

квантовой механики; 
 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Обучающийся знает: основные информационно-коммуникационные технологии и правила 
информационной безопасности; 

Обучающийся умеет: применять основные информационно-коммуникационные технологии и 
правила информационной безопасности в области профессиональной деятельности; 

Обучающийся владеет: навыками использования основных информационно-коммуникационными 
технологий и правил информационной безопасности. 
 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-3: 
способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации 

Планируемы
е результаты 

обучения 
(показатели 

освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
ключевые 
концепции и 
аспекты 
термодинам
ики и 
статистическ
ой физики, 
для их 
эффективног
о 
использован
ия в ходе 
профессиона
льной 
деятельност
и. 

Отсутствие 
знаний основных 
положений и 
базовых моделей 
квантовой 
механики 

Фрагментарные 
знания основных 
положений и 
базовых моделей 
квантовой 
механики 

Неполные 
знания основных 
положений и 
базовых моделей 
квантовой 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
положений и 
базовых моделей 
квантовой 
механики 

Сформированн
ые и 
систематическ
ие знания 
основных 
положений и 
базовых 
моделей 
квантовой 
механики 

УМЕТЬ: 
понимать 
сущность 
задач, 
поставленных 
в ходе 
профессионал
ьной 
деятельности, 
их связь с 
ключевыми 
аспектами и 
концепциями 
в области 
термодинами
ки и 
статистическо
й физики, 
использовать 
соответствую
щий 
математическ
ий аппарат 
для их 
описания и 
решения 

Отсутствие 
умений выявлять 
общие 
закономерности, 
характерные для 
квантовых 
микроскопическ
их систем. 

Частично 
освоенное 
умение выявлять 
общие 
закономерности, 
характерные для 
квантовых 
микроскопическ
их систем 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
формулировать 
выявлять общие 
закономерности, 
характерные для 
квантовых 
микроскопическ
их систем 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
формулировать 
выявлять общие 
закономерности, 
характерные для 
квантовых 
микроскопическ
их систем 

Успешное и 
систематическо
е умение 
формулировать 
выявлять 
общие 
закономерност
и, характерные 
для квантовых 
микроскопичес
ких систем 



ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использовани
я 
математическ
ого аппарата 
и 
формализаци
и ключевых 
аспектов и 
концепций 
для решения 
задач в 
области 
термодинами
ки и 
статистическо
й физики 

Отсутствие 
понятийного и 
математического 
аппарата 
квантовой 
механики. 

Фрагментарное 
владение 
понятийным и 
математическим 
аппаратом 
квантовой 
механики. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
понятийным и 
математическим 
аппаратом 
квантовой 
механики. 

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
владение 
понятийным и 
математическим 
аппаратом 
квантовой 
механики. 

Успешное и 
систематическо
е владение 
понятийным и 
математически
м аппаратом 
квантовой 
механики. 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
 

Планируемы
е результаты 
обучения 
(показатели 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
основные 
информацион
нокоммуника
ционные 
технологии и 
основные 
требования 
информацион
ной 
безопасности 

Отсутствие 
знаний основных 
информационно
коммуникацион
ных технологий 
и требований 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

Фрагментарные 
знания основных 
информационно
коммуникационн
ых технологий и 
требований 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

Неполные 
знания основных 
информационно
коммуникационн
ых технологий и 
требований 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
информационно
коммуникационн
ых технологий и 
требований 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

Сформированн
ые и 
систематическ
ие знания 
основных 
информационн
окоммуникаци
онных 
технологий и 
требований 
информационн
ой 
безопасности в 
области 
квантовой 
физики  



УМЕТЬ: 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
информацион
ной и 
библиографи
ческой 
культуры 

Отсутствие 
умений 
применять 
основные 
информационно
коммуникацион
ные технологии 
и требования 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

Частично 
освоенное 
умение 
основные 
информационно
коммуникационн
ые технологии и 
требования 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
применять 
основные 
информационно
коммуникационн
ые технологии и 
требования 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
основные 
информационно
коммуникационн
ые технологии и 
требования 
информационно
й безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

Успешное и 
систематическо
е умение 
применять 
основные 
информационн
окоммуникаци
онные 
технологии и 
требования 
информационн
ой 
безопасности в 
области 
квантовой 
физики 

ВЛАДЕТЬ: 
культурой 
применения 
информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий с 
учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности 

Отсутствие 
навыков 
применения 
информационно-
коммуникацион
ных технологий 
с учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности. 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
применения 
информационно-
коммуникационн
ых технологий с 
учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применения 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий с 
учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности. 

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
применение 
информационно-
коммуникационн
ых технологий с 
учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
применение 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности. 

 
Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 
картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 
работы. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Студент допускается до сдачи итогового экзамена по дисциплине «Квантовая механика» в 
седьмом семестре четвертого года обучения в том случае, если при освоении дисциплины набирает более 
60 баллов по результатам работы в течении семестра. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 7-ый семестр 4 года обучения  

по дисциплине «Квантовая механика» 

Контро
льная 
неделя 

8 16 

Контро
льное 

меропр
иятие, 
баллы 

за 
выполн

ение 

 Отчет по семестровому заданию по теме 
«Компьютерные методы статистической 
физики»: метод молекулярной динамики 

 0-30 

Отчет по самостоятельной работе (задачи 
одномерной квантовой механики) № 1 

Отчет по самостоятельной работе (задачи по 
квантовой теории рассеяния) № 2 

0-15 0-15 

Аудиторная контрольная работа № 1 Аудиторная контрольная работа № 2 



 0-20 0-20 

Количе
ство 

набран
ных 

студен
том 

баллов 

0-60 61-100 

Оценка не допускается допускается 
 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность применять 

теорию и методы 

математики для 

построения качественных 

и количественных 

моделей объектов и 

процессов в 

естественнонаучной 

сфере деятельности 

знать: 
терминологию и 

основные 

принципы 

теории 

вероятностей. 

уметь: решать 

стандартные 

задачи теории 

вероятностей по 

вычислению 

необходимых 

характеристик 

вероятностной 

модели. 

владеть: 
навыками 

постановки 

задачи в рамках 

теории 

вероятностей. 

Тема 1. Случайный 

эксперимент, 

случайные события и 

операции над ними. 

Классическое, 

геометрическое, 

статистическое 

определения 

вероятности. 

Комбинаторные 

формулы. 

Тема 2. 

Аксиоматическое 

определение 

вероятности. Свойства 

вероятности. Условная 

вероятность и ее 

свойства. 

Независимость 

событий. Формула 

полной вероятности и 

формулы Байеса. 

Тема 3. Схема 

независимых 

испытаний, схема 

испытаний Бернулли. 

Теорема Пуассона. 

Локальная и 

интегральная теоремы 

Муавра-Лапласа. 

Тема 4. Определение 

случайной величины. 

Функция 

распределения 

случайной величины и 

ее свойства. 

Тема 5. Дискретные и 

непрерывные 

случайные величины. 

Плотность 

вероятностей и ее 

свойства. Важнейшие 

законы распределения 

случайных величин. 

Тема 6. Числовые 

характеристики 

случайной величины: 

математическое 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельн

ая работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

контроль

ная 

работа  



ожидание, начальные и 

центральные моменты, 

математическое 

ожидание и дисперсия. 

Тема 7. Функции от 

случайных величин. 

Моменты функций от 

случайных величин на 

примере 

математического 

ожидания. 

Тема 8. Случайные 

векторы. Функция 

распределения 

случайного вектора. 

Дискретные и 

непрерывные 

случайные векторы. 

Независимость 

случайных величин. 

Условные 

распределения. 

Тема 9. Числовые 

характеристики 

случайного вектора: 

математическое 

ожидание, корреляция, 

ковариация, 

корреляционная 

матрица. Коэффициент 

корреляции и его 

свойства.  

Тема 10. Закон 

распределения 

функций от случайных 

векторов. Формулы 

преобразования 

плотности 

вероятностей. Закон 

распределения 

функции от случайных 

векторов. 

Распределение суммы, 

разности, 

произведения и 

частного случайных 

величин. 

Тема 11. Многомерное 

нормальное 

распределение. 

Тема 12. Неравенство 

Чебышева. Виды 

сходимости 

последовательностей 

случайных величин. 

Законы больших чисел. 

Производящие и 

характеристические 

функции.  

Тема 13. Центральные 

предельные теоремы. 

Теорема Линдеберга-



Леви и теорема 

Ляпунова. 

 

ПК-4 способность критически 

оценивать применимость 

применяемых методик и 

методов 

знать: 
терминологию и 

основные 

принципы 

математической 

статистики. 

уметь: строить 

эмпирические 

функции 

распределения 

по 

статистическим 

данным и 

вычислять 

точечные оценки 

параметров 

распределения. 

владеть: 
методами 

статистического 

анализа данных 

и оценки 

параметров 

статистической 

модели. 

Тема 14. Метод Монте-

Карло и его 

применения. 

Тема 15. Задачи 

математической 

статистики. 

Эмпирическая 

функция 

распределения. 

Гистограмма и полигон 

частот. Выборочные 

моменты и их 

свойства. 

Тема 16. Понятие 

точечной оценки. 

Свойства точечных 

оценок. Метод 

моментов. Метод 

максимального 

правдоподобия. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельн

ая работа. 

Устный 

опрос, 

индивиду

альные 

домашни

е задания. 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест (вариант 1) 
 

1. На полке лежат 6 маркированых и 3 немаркированых конверта. Наудачу берут 2 конверта.  

      Вероятность того, что оба конверта маркированные, равна... 

 

1) 1/3         2) 5/9         3) 2/9          4) 5/12   

 

2. Различные элементы электрической цепи работают независимо друг от друга: 

 
Вероятности безотказной работы элементов за время Т следующие: P(A1) = 0.6; P(A2) = 0.8; 

P(A3) = 0.7; 

Тогда вероятность безотказной работы всей цепи за время Т равна... 

 

1) 0.832          2) 0.596          3) 0.976           4) 0.744    

 

3. Стрелок производит 5 независимых выстрелов по мишени. Вероятность попадания в 

мишень при каждом выстреле равна 0,8. Тогда вероятность того, что мишень будет 

поражена ровно 3 раза, равна … 

 

1)  0,0512          2)    0,9488       3)   0,2048              4)   0,7952 

 

4. Дан ряд распределения  дискретной случайной величины  X: 

 

X -2 0 1 

р 0.2 0.3 0.5 

 

Дисперсия D(X) равна… 

 

1) 0,1         2) 1,29          3) 1,3               4) 1,31 

5. Функция распределения непрерывной случайной величины Х имеет вид: 

















21

20
4

00
2

x,

x,x

x,
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Тогда вероятность Р(Х>1) равна… 

 

1) 0,5            2) 0,75           3) 0,25           4) 0,2 

 

 

 

 

 



6. График плотности вероятностей случайной величины Х имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

Тогда значение параметра  а    равно… 

 

1) 4        2) 2           3) 1            4) 0,5 

7. Плотность вероятностей случайной величины Х имеет вид:  
 

 

2
, 0,3

9

0, 0,3

x x
f x

x




 
 

.  

Тогда математическое ожидание М(2X+1) =... 

 

1) 3,5              2) 5             3) 9           4) 3 

 

 

8. Дан закон распределения дискретного случайного вектора  (X ; Y): 

 

Х  \  У 
-1 0 1 

1 0,2 0,1 0,1 

2 0,1 0 0,5 

 

Тогда M(X-2Y) =… 

 

1) –1,7          2) 1,0           3) –0,4           4) 0,4    

 

9. Случайный вектор (Х;У) имеет равномерное распределение в прямоугольнике с 

вершинами в точках А(0,0);   В(2,0);   С(0,1);   D(2,1). Тогда значение двумерной 

плотности распределения )y,x(f  внутри этого прямоугольника равно… 

 

1) 0,5              2) 0,25           3) 2              4) 4 

 

10. В условиях задачи 9 случайные величины Х и У являются … 

 

1) зависимыми и коррелироваными             2) зависимыми, но некоррелироваными 

3) независимыми, но коррелироваными         4) независимыми и некоррелироваными 

 
11. Дана выборка значений случайной величины Х: {  -2,  0,  1,  2,  4 }.  Несмещенная оценка 

математического ожидания по данной выборке равна … 

 

1) 1            2) 5                3) 1,25               4) 4 

 

12. Если объем выборки увеличивается в 100 раз, то длина доверительного интервала для 

математического ожидания нормально распределенной случайной величины… 

 

1) увеличивается  в 10 раз                         2) уменьшается в 10 раз     

3) увеличивается  в 100 раз                       4) уменьшается в 100 раз  

 

 

Тест (вариант 2) 
 

-a а 

х 

f(x) 0,25 



1. На полке лежат 6 маркированых и 3 немаркированых конверта. Наудачу берут 2 конверта.  

      Вероятность того, что оба конверта немаркированные, равна... 

 

1) 1/12         2) 1/9         3) 2/9          4) 5/12   

 

2. Различные элементы электрической цепи работают независимо друг от друга 

 
Вероятности безотказной работы элементов за время Т следующие: P(A1)=0.8; P(A2)=0.7; 

P(A3)=0.6; 

Тогда вероятность безотказной работы всей цепи за время Т равна... 

 

1) 0.832          2) 0.596          3) 0.976           4) 0.744    

 

3. Стрелок производит 5 независимых выстрелов по мишени. Вероятность попадания в мишень 

при каждом выстреле равна 0,9. Тогда вероятность того, что мишень будет поражена ровно 3 

раза, равна … 

 

1)  0,0729              2)    0,9919           3)   0,9271             4)   0,0081 

 

4. Дан ряд распределения  дискретной случайной величины  X: 

 

X -3 0 2 

р 0.2 0.3 0.5 

 

Дисперсия D(X) равна… 

 

1) 3,8         2) 0,4          3) 3,94               4) 3,64 

5. Функция распределения непрерывной случайной величины Х имеет вид: 
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Тогда вероятность Р( Х>0,25 ) равна… 

 

1) 0,25            2) 0,5           3) 0,75          4) 0,85 

 

6. График плотности вероятностей случайной величины Х имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

Тогда значение параметра  а равно… 

 

1) 4        2) 2           3) 1            4) 0,5 

  

7. Плотность вероятностей случайной величины Х имеет вид: 









),(x,

);(x,x
)x(f

100

102
 .  

Тогда математическое ожидание М(2X-1) =... 

 

1)   1/2            2)  2/3             3)   1            4)   1/3 

-a а 

х 

f(x) 0,5 



8. Дан закон распределения дискретного случайного вектора  (X ; Y): 

 

Х   \   У 
1 2 3 

-1 0,2 0,1 0,1 

1 0,1 0 0,5 

 

Тогда M(X-2Y) =… 

 

1)  -2,2            2) 4,7             3) –4,4              4) 2,4    

  

9. Случайный вектор (Х;У) имеет равномерное распределение в прямоугольнике с 

вершинами в точках А(0,0);   В(4,0);  С(0,1),  D(4,1). Тогда значение двумерной 

плотности распределения )y,x(f  внутри этого прямоугольника равно… 

 

1) 0,5              2) 0,25           3) 0,4              4) 4,0 
 

10. В условиях задачи 9 случайные величины Х и У являются … 

 

1) зависимыми и коррелироваными         2) зависимыми , но некоррелироваными 

3) независимыми, но коррелироваными         4) независимыми и некоррелироваными 

 
11. Дана выборка значений случайной величины Х: {  -1,  0,  2,  3,  4 }.  Несмещенная оценка 

математического ожидания по данной выборке равна … 

 

1)    0         2)   2              3)   1,6             4)   4 

 

12. Если объем выборки уменьшается в 100 раз, то длина доверительного интервала для 

математического ожидания нормально распределенной случайной величины… 

 

1) увеличивается  в 10 раз                         2) уменьшается в 10 раз     

3) увеличивается  в 100 раз                       4) уменьшается в 100 раз  

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОПК-2: способность применять теорию и методы математики для построения 

качественных и количественных моделей объектов и процессов в 

естественнонаучной сфере деятельности. 

 
Обучающийся знает: терминологию и основные принципы теории вероятностей. 

 

Вопросы к темам 1-3 

1. Какое событие называется случайным, достоверным и невозможным? 



2. Как определяются сумма и произведение событий, противоположное событие? 

3. Как определяется относительная частота события и в чем ее отличие от вероятности? 

4. Сформулировать классическое определение вероятности. 

5. Сформулировать аксиоматическое определение вероятности. 

6. Сформулировать геометрическое определение вероятности. 

7. В чем заключается совместность и несовместность событий? 

8. Записать формулу для вычисления суммы вероятностей противоположных событий. 

9. Записать формулу для вычисления вероятности суммы двух событий, если они 

несовместны, совместны. 

10. В чем заключается зависимость и независимость событий, и как определяется условная 

вероятность? 

11. Записать формулу для вычисления вероятности произведения событий, если они 

независимы, зависимы. 

12. Записать формулу полной вероятности и Байеса. 

13. Записать формулу Бернулли, и при каких условиях справедлива эта формула. 

14. При каких условиях используют формулу Пуассона? 

15. При каких условиях используют локальную и интегральную формулы Муавра-Лапласа? 

Вопросы к темам 4-7 

1. Как определяются и задаются дискретные и непрерывные случайные величины? 

2. Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения случайной 

величины? 

3. Как определяется и какими свойствами обладает плотность вероятностей непрерывной 

случайной величины? 

4. Как вводятся и что определяют следующие числовые характеристики: математическое 

ожидание, дисперсия и среднеквадратичное отклонение для непрерывной случайной 

величины? 

5. Дать определение числовых характеристик- математическое ожидание, дисперсия и 

среднеквадратичное отклонение для дискретной случайной величины?  

6. Какими свойствами обладают математическое ожидание, дисперсия и 

среднеквадратичное отклонение? 

7. Как определяются начальные и центральные моменты случайной величины?  

8. Как определяется биномиальное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

9. Как определяется пуассоновское распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

10. Как определяется равномерное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

11. Как определяется показательное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

12. Как определяется нормальное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

13. Какой вероятностный смысл имеют параметры нормального распределения? Как они 

влияют на график плотности вероятностей? 

14. Как определяется функция распределения нормально распределенной случайной 

величины?  

15. Как определить вероятность попадания нормально распределенной случайной 

величины в заданный интервал, используя таблицу значений функции Лапласа?  

Вопросы к темам 8-11 

1. Как определяется случайный вектор? 

2. Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения случайного 

вектора? 

3. Чем определяется закон распределения дискретного случайного вектора. 



4. Как определяется функция распределения непрерывного случайного вектора?  

5. Что такое плотность вероятностей случайного вектора и каковы ее свойства? 

6. Какой вид имеет плотность распределения равномерного и гауссовского случайных 

векторов?  

7. Какой вид имеет плотность распределения гауссовского случайного вектора с 

независимыми компонентами?  

8. Каковы условия независимости случайных величин? 

9. Как определяется условная плотность вероятностей? 

10. Как определяются начальные и центральные моменты случайных векторов?  

11. Что такое корреляционная матрица и каковы ее свойства?  

12. Как определяется коэффициент корреляции, каковы его свойства и вероятностный 

смысл? 

13. По каким формулам вычисляется математическое ожидание случайной величины, 

являющейся функцией от непрерывного случайного вектора? 

14. По каким формулам вычисляется дисперсия случайной величины, являющейся 

функцией от непрерывного случайного вектора? 

15. Какой вид имеет плотность распределения случайной величины, соответствующей 

сумме двух независимых случайных величин.  

Вопросы к темам 12,13 

1. Какой вид имеет неравенство Чебышева? 

2. Сформулировать определение сходимости по вероятности.  

3. В чем состоят законы больших чисел?  

4. Сформулировать теоремы Чебышева и Маркова. 

5. Сформулировать теорему Хинчина. 

6. Сформулировать определение сходимости «почти наверное». 

7. Сформулировать определение сходимости в «среднем квадратическом».  

8. Что такое усиленный закон больших чисел? 

9. Что такое характеристическая функция случайной величины и каковы её свойства?  

10. Чему равна характеристическая функция гауссовской случайной величины с 

параметрами (0, 1)? 

11. Записать характеристическую функцию суммы N независимых гауссовских случайных 

величин с параметрами (0, 1). 

12. Записать характеристическую функцию дискретной случайной величины, 

принимающей значения 0 и 1 с вероятностями 1/2.  

13. Записать характеристическую функцию дискретной разности двух независимы 

случайных величин, принимающих значения 0 и 1 с вероятностями 1/2.  

14. Сформулировать теорему Линдеберга-Леви. 

15. Сформулировать теорему Ляпунова. 

 

ПК-4: способность критически оценивать применимость применяемых методик и 

методов. 

 
Обучающийся знает: терминологию и основные принципы математической статистики. 

 

Вопросы к темам 14-16 

1. В чем состоит метод Монте-Карло при вычислении кратных интегралов? 

2. Какова точность вычисления кратных интегралов методом Монте-Карло? 

3. В чем преимущества метода Монте-Карло? 

4. В чем состоят задачи математической статистики? 

5. Как определяется и какими свойствами обладает функция эмпирическая функция 

распределения?  

6. Что такое гистограмма и полигон частот? 



7. Какие оценки называются точечными? 

8. Перечислить свойства точечных оценок. 

9. Записать формулу для выборочных математического ожидания и дисперсии. 

10. В чем состоит метод моментов? 

11. В чем состоит метод максимального правдоподобия? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за собеседование 15 баллов. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 

на 60% вопросов – 9 и более правильных ответов. 

       от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

- демонстрирует знание основных понятий и определений; умеет дополнить 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 15 

баллов; 

- демонстрирует знание основных понятий и определений; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, отвечает на типовые вопросы – 12 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

способен дать детальный ответ с помощью наводящих вопросов– 9 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 6 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-5 балла. 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ОПК-2: способность применять теорию и методы математики для построения 

качественных и количественных моделей объектов и процессов в 

естественнонаучной сфере деятельности. 

 
Обучающийся умеет: решать стандартные задачи теории вероятностей по вычислению 

необходимых характеристик вероятностной модели. 

Обучающийся владеет: навыками постановки задачи в рамках теории вероятностей. 

 

 

Пример варианта контрольной работы №1 

1. Из последовательности чисел 1, 2, …, n наугад выбирают два числа. Какова вероятность 

того, что одно из них меньше k, а другое больше k, где  – целое число? 

2. Два теплохода должны подойти к одному причалу. Время прихода каждого из них 

равновозможно в течение суток и не зависит от времени прихода другого. Определить 

вероятность того, что одному из теплоходов при1 k n  дется ожидать освобождения 

причала, если время стоянки первого теплохода 1 час, а второго – 2 часа.  

3. Доля брака для первого станка составляет 5%, для второго – 10%. Берут 400 деталей, 

изготовленных на первом станке, 600 деталей, изготовленных на втором, и смешивают 

в одну кучу. Взятая наугад из кучи деталь оказалась годной (не бракованной). На каком 

станке вероятнее всего она изготовлена? 



4. Вероятность события в схеме Бернулли p = 0,6. Вероятность того, что относительная 

частота наступления события 
m

n
 отклонится от p в ту или другую сторону не больше, 

чем на 0,02  : 0,95
m

P p
n


 

   
 

. Сколько испытаний n необходимо для этого 

провести? 

5. Вероятность рождения мальчика равна 0,515. На семейном совете постановили, что дети 

в семье будут рождаться до появления второго мальчика. Найти вероятность того, что в 

семье будет четверо детей. 

 

Пример варианта контрольной работы №2 

1. Опыт заключается в бросании трех монет. Такие опыты повторяют до первого 

выпадения хотя бы одного орла. Найти функцию распределения (и построить график) 

)(xF  и математическое ожидание случайной величины X – числа проведенных 

опытов. 

2. Плотность распределения непрерывной случайной величины X имеет вид xaxf sin)(   

в интервале ( 0 , ) и равна нулю вне этого интервала. Найти a , )(xF , XM  и 

 42   xP . Построить графики )(xf  и )(xF . 

3. Функция распределения непрерывной случайной величины X имеет вид: 

















. 4            ,  1 

, 40     ,16

    , 0           ,  0 

)( 2

x

xx

x

xF  

Найти )(xf , XM , XD . 

4. Масса коробок с шоколадом, которые упаковываются автоматически, может считаться 

случайной величиной, имеющей нормальное распределение. Средняя масса коробки 

равна 6 кг. Известно, что 5 % коробок имеют массу меньшую 5,9 кг. Найти процент 

коробок, масса которых превышает 5,8 кг. 

5. Случайная величина X имеет биномиальное распределение с параметрами 

8,0,4  pN . Найти XM , XD  и  31  xP . 

 

Пример варианта контрольной работы №3 

1. Совместная плотность распределения случайных величин X и Y имеет вид:  

  1 0, 0 6, 0 6;
( , ) ( )

0 30, в остальных случаях.
XY X

c x y x y
f x y f x

       
   

 
R   

Найти  c, ,  P 2X  . 

2. Написать уравнение эллипса рассеяния, в который случайный вектор  ,X Y , 

распределенный по нормальному закону, с параметрами:   )12(, ;YXM  , , попадает 

с вероятностью 0,99. 

3. Случайная величина X имеет показательное распределение  











0,0

,0,

x

xe
xf

x
 с 

параметром 
2

1
 . Найти плотность распределения случайной величины 2

1
XeY 

 . 



4. Пусть  и Y  независимые случайные величины. Причем  0,X R a , то есть, 

распределена равномерно, а  
, 0;

0, 0.

y

y

e y
f y

y

  
 


 Найти плотность распределения 

случайной величины Z X Y  .  

5. Найти математическое ожидание X  M ,U V  и корреляционную матрицу R  

случайного вектора    , 3 2 2, 2 3 1U V X Y X Y      ,  

если случайный вектор  ,X Y  имеет математическое ожидание    M , 3,1X Y   и 

корреляционную матрицу 
4 1

1 1

 
  
 

R . 

 

Пример варианта контрольной работы №4 

 

1. Пусть случайная величина X имеет нормальное распределение  2,aN . Оценить с 

помощью неравенства Чебышева вероятность  3P  aX . Сравнить с точным 

значением этой вероятности.  

2. Пусть  - независимые случайные величины, каждая из которых принимает значения 1 и 

–1 с вероятностями 
2

1 . Найти характеристическую функцию случайной величины . 

Найти  и D nS  двумя способами: обычным и через характеристическую функцию. 

3. Стрелок при выстреле по мишени 1 2, , , nX X X попадает в десятку с вероятностью 0,4; 

в девятку – 0,3; в восьмерку – 0,15; в семерку – 0,1; в шестерку – 0,05. Стрелок сделал 

N  выстрелов. С вероятностью   сумма набранных очков: 18351725  NS . Используя 

центральную предельную теорему, определить N  и  . 

4. Величины 
1 2 и X X  независимы и имеют нормальные распределения  соответственно. 

Используя характеристические функции, найти  1 2P 2 4X X   . 

5. Найти методом максимального правдоподобия оценку параметра p  геометрического 

распределения: 

    ,3,2,1,1
1




i
ix

i xppxXP  

по выборке nxxx ,,, 21   объема n . 

 

 

 

Критерии оценки контрольных работ 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за контрольную работу 25 баллов (5 баллов за каждую из задач). Критерием оценки 

является набранное число баллов: 

       от 0 до 12 баллов – неудовлетворительно. 

       от 13 до 17 баллов – удовлетворительно. 

       от 18 до 22 баллов – хорошо. 

от 23 до 25 баллов – отлично. 

 



Критерии оценки решения задачи 

№ Баллы Описание 

5 5 Задача решена полностью и абсолютно правильно. 

4 4 
Задача решена полностью и правильно, но решение содержит 

некоторые неточности и несущественные ошибки. 

3 3 
Задача решена не полностью, с существенными ошибками, но 

подход к решению, идея решения, метод правильны. 

2 2 
Задача решена частично, имеет ошибки, осуществлена попытка 

решения на основе правильных методов и идей решения. 

1 0 Задача не решена. 

 

 

 

ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

ПК-4: способность критически оценивать применимость применяемых методик и 

методов. 

 
Обучающийся умеет: строить эмпирические функции распределения по статистическим 

данным и вычислять точечные оценки параметров распределения. 

Обучающийся владеет: методами статистического анализа данных и оценки параметров 

статистической модели. 

 

1. Смоделировать случайную величину X , имеющую нормальный закон распределения 

с параметрами  2( , ) 4.1, 2.25X Xa   . На основе выборки объема 400n   исследовать 

статистические характеристики случайной величины X , решив следующие задачи. 

1.1.  Построить гистограмму распределения и изобразить ее графически 

одновременно с теоретической плотностью вероятностей. 

1.2.  Вычислить выборочное среднее и выборочную дисперсию. 

1.3.  Найти оценки математического ожидания и дисперсии методом максимального 

правдоподобия. Указать несмещенную оценку дисперсии. 

1.4.  Построить доверительные интервалы для математического ожидания и 

дисперсии, соответствующие доверительной вероятности 0.95  . 

1.5.  Проверить гипотезу о нормальном распределении случайной величины X , 

используя критерий 2  Пирсона при уровне значимости 0.05  . 

2. Смоделировать случайную величину Y , имеющую заданный непрерывный закон 

распределения (отличный от нормального) с заданными параметрами: 

 

21
cos , 0; ,

2 4

0, иначе.

a
ax x

f x aax

  
  

   



 

где a = 1/2,  = 0.01,  = 0.96, n = 300. 

 На основе выборки объема 400n   исследовать статистические характеристики 

случайной величины Y , решив следующие задачи. 



2.1. Построить гистограмму распределения и изобразить ее графически одновременно 

с теоретической плотностью вероятностей. 

2.2. Определить точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 

2.3. При заданном виде распределения построить оценки входящих в него неизвестных 

параметров методом моментов. 

2.4. Построить доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии, 

соответствующие доверительной вероятности 0.95  . 

2.5. Проверить гипотезу о виде распределении случайной величины Y , используя 

критерий 2  Пирсона при уровне значимости 0.05  . 

3. Смоделировать случайный вектор ( , )X Y , имеющий двумерный нормальный закон 

распределения с параметрами  2 2( , , , , ) 4.1,1.12, 2.25,11.56, 0.21X Y X Y XYa a r    . На 

основе выборки объема n  исследовать статистические характеристики случайного 

вектора ( , )X Y , решив следующие задачи. 

3.1. Найти точечные оценки параметров, входящих в распределение. 

3.2. Проверить гипотезу о независимости случайных величин X  и Y  при уровне 

значимости 0.05  . 

3.3. Найти эмпирические уравнения регрессии Y  на X  и X  на Y  и изобразить их 

графически одновременно с выборочными значениями. 

 

Критерии оценки ИДЗ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за индивидуально домашнее задание составляет 65 баллов (5 баллов за каждую из 

задач). Критерием оценки является набранное число баллов: 

       от 0 до 32 баллов – неудовлетворительно. 

       от 33 до 45 баллов – удовлетворительно. 

       от 46 до 58 баллов – хорошо. 

от 59 до 65 баллов – отлично. 

Критерии оценки заданий индивидуального домашнего задания: 

№ Баллы Описание 

5 5 Задание выполнено полностью и абсолютно правильно. 

4 4 
Задание выполнено полностью и правильно, но решение содержит 

некоторые неточности и несущественные ошибки. 

3 3 
Задание выполнено не полностью, с существенными ошибками, но 

подход к решению, идея решения, метод правильны. 

2 2 
Задание выполнено частично, имеет ошибки, осуществлена 

попытка решения на основе правильных методов и идей решения. 

1 0 Задание не выполнено. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 



ОПК-2: способность применять теорию и методы математики для построения 

качественных и количественных моделей объектов и процессов в 

естественнонаучной сфере деятельности. 

 
Обучающийся знает: терминологию и основные принципы теории вероятностей. 

 

1.Случайный эксперимент, случайные события, операции над событиями 

2. Статистическое определение вероятности, свойства вероятности.  

3. Классическое определение вероятности. Комбинаторные формулы.  

4. Геометрические вероятности, задача о встрече.  

5. Аксиоматическое определение вероятности. Свойства вероятности.  

6. Формулы полной вероятности. Формула Байеса. 

7. Схема независимых испытаний, схема испытаний Бернулли. 

8. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. 

9. Функция распределения случайной величины и ее основные свойства. 

10. Виды случайных величин (дискретные и непрерывные). 

11. Моменты случайных величин, математическое ожидание (МО) и его свойства 

12. Центральные моменты случайных величин, дисперсия и её свойства 

13. Функции от случайных величин. 

14. Моменты функций от случайных величин на примере МО. 

15. Случайные векторы. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. 

16. Дискретные и непрерывные случайные векторы. 

17. Независимость случайных величин. 

18. Условные распределения, пример исследования вектора на независимость компонент. 

19. Моменты многомерных случайных величин, коэффициент корреляции и его свойства. 

20.Условные моменты случайных величин. 

21. Действия над случайными величинами (сумма, произведение, частное). 

22. Многомерное нормальное распределение. 

23. Неравенство Чебышева. 

24. Сходимость по вероятности. Закон больших чисел. Теоремы Чебышева, Маркова, 

Хинчина. 

25. Типы сходимости «почти наверное» и в «среднем квадратическом». Усиленный закон 

больших чисел. 

26. Производящие и характеристические функции. 

27. Предельные теоремы. Теоремы Линдеберга-Леви и Ляпунова. 

 

ПК-4: способность критически оценивать применимость применяемых методик и 

методов. 

 
Обучающийся знает: терминологию и основные принципы математической статистики. 

 

28. Метод Монте-Карло и его применения. 

28. Задачи математической статистики 

29. Эмпирическая функция распределения. Гистограмма и полигон частот. 

30. Оценка выборочных моментов на основе эмпирической функции распределения. 

31. Метод моментов. 

32. Метод моментов максимального правдоподобия. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 



ОПК-2: способность применять теорию и методы математики для построения 

качественных и количественных моделей объектов и процессов в 

естественнонаучной сфере деятельности. 

 
Обучающийся умеет: решать стандартные задачи теории вероятностей по вычислению 

необходимых характеристик вероятностной модели. 

Обучающийся владеет: навыками постановки задачи в рамках теории вероятностей. 

 

Задача 1. Два теплохода должны подойти к одному и тому же причалу. Время их прихода 

равновозможно в течение суток. Какова вероятность того, что одному из теплоходов 

придется ожидать освобождения причала, если время стоянки одного теплохода – 2 часа, а 

второго – 3 часа? 

Задача 2. Прибор состоит из двух последовательно включенных узлов. Надежность 

(вероятность безотказной работы в течение времени T ) первого узла равна 0,9, второго – 

0,8. За время испытания прибора в течение времени T  зарегистрирован отказ прибора. 

Найти вероятности событий  1 отказал только первый узелA   и  2 отказали оба узлаA   

(повторить все задачи на схемы). 

Задача 3. Из трех пистолетов выбирается наудачу один и производится выстрел. 

Вероятности попадания в цель из пистолетов соответственно равны: 0,9; 0,8; 0,7. Известно, 

что произошел промах. Из какого пистолета вероятнее всего был произведен выстрел? 

Задача 4. Событие В наступает в том случае, если событие А появится не менее 3 раз. 

Определить вероятность появления события В, если вероятность появления события А при 

одном опыте равна 0,3 и произведено 5 независимых опытов. 

Задача 5. Вероятность вынуть бракованную деталь из большой партии равна 0,1. 

Вынимаются 3 детали.  Найти закон распределения и функцию распределения случайной 

величины X  - числа появившихся при этом бракованных деталей. Найти математической 

ожидание и дисперсию случайной величины X . 

Задача 6. Баскетболист бросает мяч в корзину до первого попадания, но не более трех раз. 

Вероятность попадания в корзину при каждом бросании равна 0,75. Найти: а) закон 

распределения случайной величины X  - числа произведенных бросков; б) функцию 

распределения случайной величины X ; в) математическое ожидание M X  и дисперсию 

D X . 

Задача 7. Функция распределения непрерывной случайной величины X  имеет вид: 

3

0, 0;

( ) , 0 2;

1, 2.

x

F x ax x

x




  
 


 

Найти: а) коэффициент a ; б) плотность вероятностей ( )f x , изобразить ( )f x и ( )F x  

графически; в) математическое ожидание M X  и дисперсию D X ; г) вероятность 

 1P X  . 

Задача 8. Плотность вероятностей случайной величины X  имеет вид: 

, 0 1;

( ) 2 , 1 2;

0, 0, 2.

ax x

f x x x

x x

 


   
  

 

Найти: а) коэффициент a ; б) функцию распределения ( )F x , изобразить ( )f x и ( )F x  

графически; в) математическое ожидание M X  и дисперсию D X ; г) вероятность 

P( 1)X  . 



Задача 9. Задан закон распределения дискретного случайного вектора  ,X Y : 

     Y  

X  

-1 0 1 

0 0,2 0,1 0,2 

1 0,2 0 0,3 

Найти: а) одномерные законы распределения координат X  и Y ; являются ли 

случайные величины X  и Y  независимыми? б) коэффициент корреляции rXY ; являются 

ли случайные величины X  и Y  некоррелированными? в) условный закон распределения 

случайной величины X  при условии, что случайная величина Y  приняла значение равное 

0; вычислить условное математическое ожидание  M 0X Y   и условную дисперсию 

 D 0X Y  . 

Задача 10. Плотность вероятностей случайного вектора   ,X Y  имеет вид: 

 
  , 0 2, 0 2;

,
0, иначе.

XY

c x y x y
f x y

    





 

Найти: а) коэффициент c ; б) одномерные (маргинальные) плотности вероятностей 

координат  Xf x  и  Yf y ; в) условные плотности вероятностей ( ), ( )
X Y

f x y f y x  ; в) 

математическое ожидание и корреляционную матрицу случайного вектора  ,X Y ; 

являются ли случайные величины X и Y  независимыми?; являются ли они 

некоррелированными?; г) вероятность  P 2X Y  .  

Задача 11. Пусть X  и Y  независимые равномерно распределенные случайные величины: 

 1,0X R  ,  0,1Y R . Найти плотность вероятностей случайной величины Z X Y  .  

 

 

ПК-4: способность критически оценивать применимость применяемых методик и 

методов. 

 
Обучающийся умеет: строить эмпирические функции распределения по статистическим 

данным и вычислять точечные оценки параметров распределения. 

Обучающийся владеет: методами статистического анализа данных и оценки параметров 

статистической модели. 

 

Задача 12. Найти методом моментов оценку параметров a  и b  равномерного 

распределения   baRX ;~  по выборке nxxx ,,, 21   объема n . 

Задача 13.  Найти методом максимального правдоподобия оценку параметра   

показательного распределения: 

 









,0,0
,0,

x
xexf

x  

по выборке nxxx ,,, 21   объема n . 



Задача 14. Найти методом максимального правдоподобия оценку параметра   

распределения Пуассона: 

  ,2,1,0,
!







i
i

ix

i x
x

e
xXP


 

по выборке nxxx ,,, 21   объема n . 
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1. Случайный эксперимент. Пространство элементарных событий. Случайные 

события и операции над ними. 

2. Независимость случайных величин. Условия независимости. Независимость в 

совокупности. 

3. . Задача: Из трех пистолетов выбирается наудачу один и производится выстрел. 

Вероятности попадания в цель из пистолетов соответственно равны: 0,9; 0,8; 0,7. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2: способность применять теорию и методы математики для построения качественных и 

количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности. 

знать:  
терминологию и 

основные 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

Фрагментарны

е знания 

терминологии 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематически



принципы теории 

вероятностей. 
терминологии 

и основных 

принципов 

теории 

вероятностей. 

 

и основных 

принципов 

теории 

вероятностей. 

терминологии и 

основных 

принципов теории 

вероятностей. 

пробелы знания 

терминологии и 

основных 

принципов 

теории 

вероятностей. 

е знания 

терминологии и 

основных 

принципов 

теории 

вероятностей. 

уметь: решать 

стандартные 

задачи теории 

вероятностей по 

вычислению 

необходимых 

характеристик 

вероятностной 

модели. 

Отсутствие 

умения решать 

стандартные 

задачи теории 

вероятностей 

по 

вычислению 

необходимых 

характеристик 

вероятностной 

модели. 

Частично 

освоенное 

умение решать 

стандартные 

задачи теории 

вероятностей 

по 

вычислению 

необходимых 

характеристик 

вероятностной 

модели. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

стандартные 

задачи теории 

вероятностей по 

вычислению 

необходимых 

характеристик 

вероятностной 

модели. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать 

стандартные 

задачи теории 

вероятностей по 

вычислению 

необходимых 

характеристик 

вероятностной 

модели. 

Сформированно

е умение решать 

стандартные 

задачи теории 

вероятностей по 

вычислению 

необходимых 

характеристик 

вероятностной 

модели. 

владеть: 
навыками 

постановки 

задачи в рамках 

теории 

вероятностей. 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

задачи в 

рамках теории 

вероятностей. 

Фрагментарны

е навыки 

постановки 

задачи в 

рамках теории 

вероятностей. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки задачи 

в рамках теории 

вероятностей. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

постановки 

задачи в рамках 

теории 

вероятностей. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

задачи в рамках 

теории 

вероятностей. 

ПК-4: Способность критически оценивать применимость применяемых методик и методов. 

знать:  
терминологию и 

основные 

принципы 

математической 

статистики. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

терминологии 

и основных 

принципов 

математическо

й статистики. 

 

Фрагментарны

е знания 

терминологии 

и основных 

принципов 

математическо

й статистики. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

терминологии и 

основных 

принципов 

математической 

статистики. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

терминологии и 

основных 

принципов 

математической 

статистики. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

терминологии и 

основных 

принципов 

математической 

статистики. 

уметь: строить 

эмпирические 

функции 

распределения по 

статистическим 

данным и 

вычислять 

точечные оценки 

параметров 

распределения. 

Отсутствие 

умения 

строить 

эмпирические 

функции 

распределения 

по 

статистически

м данным и 

вычислять 

точечные 

оценки 

параметров 

распределения. 

Частично 

освоенное 

умение 

строить 

эмпирические 

функции 

распределения 

по 

статистически

м данным и 

вычислять 

точечные 

оценки 

параметров 

распределения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

эмпирические 

функции 

распределения по 

статистическим 

данным и 

вычислять 

точечные оценки 

параметров 

распределения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

эмпирические 

функции 

распределения 

по 

статистическим 

данным и 

вычислять 

точечные оценки 

параметров 

распределения. 

Сформированно

е умение 

строить 

эмпирические 

функции 

распределения 

по 

статистическим 

данным и 

вычислять 

точечные 

оценки 

параметров 

распределения. 

владеть: 
методами 

статистического 

анализа данных и 

оценки 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

статистическог

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

статистическог

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов 

статистического 



параметров 

статистической 

модели. 

о анализа 

данных и 

оценки 

параметров 

статистическо

й модели. 

о анализа 

данных и 

оценки 

параметров 

статистическо

й модели. 

статистического 

анализа данных и 

оценки 

параметров 

статистической 

модели. 

применение 

методов 

статистического 

анализа данных и 

оценки 

параметров 

статистической 

модели. 

анализа данных 

и оценки 

параметров 

статистической 

модели. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Экзамен: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – необходимая компетенция 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы полностью, 

обучающийся смог показать прочные знания основных положений теоретического 

материала, умение самостоятельно решать задачи курса повышенной сложности, 

правильно интерпретировать и делать обоснованные выводы из результатов анализа 

вероятностных и статистических моделей; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – необходимая компетенция и 

практические навыки работы с освоенным материалом в общем сформированы, 

обучающийся смог показать знание основных теоретических положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать задачи курса, предусмотренные рабочей 

программой, умеет интерпретировать и делать обоснованные выводы из результатов 

анализа вероятностных и статистических моделей; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – необходимая 

компетенция и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

частично, обучающийся смог показать фрагментарные знания основных положений 

теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение задач курса из числа предусмотренных программой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – необходимая 

компетенция и практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, 

при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины  

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-2 способностью кор-

ректно применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач соответствую-

щий математиче-

ский аппарат алгеб-

ры, геометрии, ма-

тематического ана-

лиза,  дискретной 

математики, теории 

вероятности, мате-

матической стати-

стики, математиче-

ской логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации, в том 

числе с использова-

нием вычислитель-

ной техники 

Знать:  

 основы теории функций ком-

плексного переменного (поле 

комплексных чисел; аналити-

ческие функции; конформные 

отображения; элементарные 

аналитические функции; интег-

рирование функции комплекс-

ного переменного; ряды Тейло-

ра и Лорана; изолированные 

особые точки однозначного 

характера; теория вычетов; 

преобразование Лапласа и его 

свойства); 

Уметь: воспроизводить формы 

комплексных чисел, отобра-

жать комплексные числа на 

плоскости, производить алгеб-

раические операции над числа-

ми; определять области диффе-

ренцируемости и аналитично-

сти функции, находить произ-

водную, вычислять модуль и 

аргумент производной; восста-

навливать аналитическую 

функцию по одной из частей; 

вычислять интеграл от функ-

ции комплексного переменно-

го; аналитические функции в 

ряды Тейлора, Лорана; прово-

дить классификацию особых 

точек аналитической функции; 

вычислять вычеты функции в 

изолированных особых точках, 

применять вычеты при вычис-

лении интегралов; применять 

методы ТФКП для решения 

математических и физических 

задач. 

Владеть: представлениями о 

приложениях различных мето-

дов теории функций комплекс-

Темы 1–9 лек-

ционных занятий 

согласно темати-

ческому плану 

РПД. Темы 1–12 

прак-тических 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

кон-

трольные 

работы, 

вопросы 

для под-

готовки к 

экзамену 



ного переменного к задачам 

математической физи-

ки,численных методов, функ-

ционального анализа. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы 1 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить выполнение действий с комплексными числами, вычисление значений функ-

ций комплексного переменного, освоить понятие производной комплексной функции. 

 

1. Вычислить: а)       
 

    б)          

2. Решить уравнение        

3. Пользуясь условиями Коши – Римана, выяснить,  являются ли функция аналитической: 

     . 

4. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную часть: 

                   ; 
5. Найти коэффициент растяжения k и угол поворота   при  отображении        в ука-

занной точке:             ; 
 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить понятие интеграла функции комплексного переменного, освоить понятие ряда 

Лорана. 

Вычислить интегралы: 

1.                                            
 

 

2.  
3

cos( )

( 2)z

z

z i
dz

z e







  

3. 
3

2
( 1) ( 1)

z

chz
dz

z z


   



4. Разложить функцию в ряд Лорана в окрестности точки z=0 : 2 1
( ) cosf z z

z
  

5. Разложить функцию в ряд Лорана 
1

( ) ; )2 3; )3
( 2)( 3)

f z a z b z
z z

     
 

 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить понятие вычета функции, вычисление интегралов с использованием теории 

вычетов. 

 

1. Вычислить с помощью теории вычетов 4:,
1




 izГzd
e

z

Г
z

   

2. Вычислить 




1
3

1

1

z

z

zd
z

zze
.  

3. Вычислить 


2

0 sin154 t

td
 

4.  Вычислить  

   



 4x9x

xd

222
 

5. Вычислить 
 



0
2 4

3cos
xd

x

x
  

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 



0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного 

Задачи: Освоить определение комплексного числа, функции комплексного числа, геометриче-

ская интерпретация комплексных чисел, аналитической функции, условие Коши-Римана, раз-

ложение функции в ряд Лорана, уметь определять тип особой точки, вычислять интегралы с 

помощью теории вычетов, вычислять интегралы специального вида от функции действительно-

го переменного с помощью теории функций комплексного переменного, определение оригина-

ла и изображения функции. 

Приведены пять вариантов ИДЗ. 

Вариант №1 

1. Вычислить 5 i . Изобразить все корни на комплексной плоскости. 

2. Изобразить множество на комплексной плоскости 








0)Re(

4|1|

z

iz
 

3. Вычислить )1( iLn   

4. Восстановить аналитическую функцию f(z) по известной действительной  части u(x,y) 

и значению f(z0):  
0)0(

22





f

xyxu
 

5. Разложить в ряд Лорана 
)32)((

1

 ziz
 по степеням z на всей комплексной плоскости 

6. Определить тип особой точки 0z  для данной функции: 

6
sin

1
)(

3

9

zzz

e
zf

z




  

7. Вычислить интеграл: 
2

1||:,
)1( 2




 izC
zz

dz

C

 

8. Вычислить интеграл: 




1||
3

2 1cos

z

dz
z

z
 

9. Вычислить интеграл: 


2

0 sin32 t

dt
 

10. Вычислить интеграл: 


 


dx

xx

xx

910

2
24

2

 

11. Вычислить интеграл:
 



0
22 4

3sin
dx

x

xx
 



12. Найти изображение функции: 






























tиtпри

t

tt

tf

0,0

2
,1

2
0,sin

)(  

Вариант №2 

1. Вычислить 5 1 . Изобразить все корни на комплексной плоскости. 

2. Изобразить множество на комплексной плоскости 








31

2||

z

iz
 

3. Вычислить )1sin( iArc   

4. Восстановить аналитическую функцию f(z) по известной мнимой  части v(x,y) и зна-

чению f(z0):  
0)0(

)sincos(





f

yxyyev x

 

5. Разложить в ряд Лорана 
)3)(12(

1

izz 
 по степеням z на всей комплексной плоскости 

6. Определить тип особой точки z=0 для данной функции: 

2
1cos

68sin
)(

2zz

zz
zf




  

7. Вычислить интеграл: 
2

3|1|:,
)4( 2




 zC
zz

dz

C

 

8. Вычислить интеграл: 




3||

/1 1

z

z

dz
z

e
 

9. Вычислить интеграл: 


2

0 sin32 t

dt
 

10. Вычислить интеграл: 


 


dx

xx

xx

910

2
24

2

 

11. Вычислить интеграл:
 



0
22 4

3sin
dx

x

xx
 

12. Найти изображение функции: 
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21),2(2
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tt

tt

tf  

 

Вариант №3 

1. Вычислить 8 1 . Изобразить все корни на комплексной плоскости. 

2. Изобразить множество на комплексной плоскости 








1|2|

4)Im(

iz

z
 

3. Вычислить 
ii 1
 



4. Разложить в ряд Лорана 
)13)(1(

1

 zz
 по степеням z на всей комплексной плоскости 

5. Восстановить аналитическую функцию f(z) по известной действительной  части u(x,y) 

и значению f(z0):  
1)0(

13 23





f

xyxu
 

6. Определить тип особой точки z=0 для данной функции 
273)( zezzf   

7. Вычислить интеграл:  
C

izC
zz

dz

4
5|1:|,

)1(

2
2

 

8. Вычислить интеграл:  


C

zC
z

dzzz

2
1|:|,

4

32
3

32

 

9. Вычислить интеграл: 


2

0 sin154 t

dt
 

10. Вычислить интеграл: 


 


dx

x

x
22 )4(

1
 

11. Вычислить интеграл:
 




 


dx

x

xx
22 9

sin)1(
 

12. Найти изображение функции: 



































tиtпри

t
t

tt

tf
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Вариант №4 

1. Вычислить 3 88 i . Изобразить все корни на комплексной плоскости. 

2. Изобразить множество на комплексной плоскости 








0)Re(

4|2|

z

iz
 

3. Вычислить )1cos( iArc   

4. Восстановить аналитическую функцию f(z) по известной действительной  части u(x,y) 

и значению f(z0):  
0)0(

222





f

yyxu
 

5. Разложить в ряд Лорана 
)3)(12(

1

 zz
 по степеням z на всей комплексной плоскости 

6. Определить тип особой точки z=0 для данной функции: 

6

17cos
)(

3zzshz

z
zf




  

7. Вычислить интеграл: 1||:,
)2(

sin2





 zC

izz

zdz

C

 

8. Вычислить интеграл: 
 2||

3

cos1

sin

z

dz
z

z
 



9. Вычислить интеграл: 


2

0 sin356 t

dt
 

10. Вычислить интеграл: 


 
dx

xx )16()4(

1
222

 

11. Вычислить интеграл:
 




 
dx

x

xx
22

2

1

cos
 

12. Найти изображение функции: 
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Вариант №5 

1. Вычислить 4 22 i . Изобразить все корни на комплексной плоскости. 

2. Изобразить множество на комплексной плоскости 








0)1Re(

3|1|

z

iz
 

3. Вычислить )1( iLn   

4. Восстановить аналитическую функцию f(z) по известной действительной  части u(x,y) 

и значению f(z0):  

2)0(

cos
12






f

y
e

e
u

x

x

 

5. Разложить в ряд Лорана 
)3)(1(

1

 zz
 по степеням z на всей комплексной плоскости 

6. Определить тип особой точки z=0 для данной функции: 

2
1

66
)(

2zchz

zzsh
zf




  

7. Вычислить интеграл: 
2

1|3|:,
sin

 zC
z

dze

C

z

 

8. Вычислить интеграл: 




3
1||

2

32

2

4321

z

dz
z

zzz
 

9. Вычислить интеграл: 


2

0
2)cos3223( t

dt
 

10. Вычислить интеграл: 


 
dx

xx 22 )1(

1
 

11. Вычислить интеграл: 


 


dx

xx

xx

65

cos)1(
24

 

12. Найти изображение функции: 
















20,0

21,2

10,

)(

tиtпри

tt

tt

tf  

Критерии оценки ИДЗ. 



1. Оценка «отлично» – правильно-решѐнное задание, сданное в отведѐнный срок.  

2. Оценка «хорошо» – правильно-решѐнное задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

3. Оценка «удовлетворительно» – правильно-решѐнное задание, сданное с опозданием бо-

лее одной недели.  

4. Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решѐнное задание. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, математического анализа,  дискретной математики, тео-

рии вероятности, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории ин-

формации, в том числе с использованием вычислительной техники. 

Обучающийся знает: основные положения теории функций комплексного переменного на 

достаточном для эффективного применения при решении задач в области информационных 

технологий; 

1. Определение комплексных чисел; арифметические операции над ними; модуль, аргу-

мент, неравенство треугольника; показательная и тригонометрическая форма записи, 

сфера Римана. 

2. Определение предела последовательности комплексных чисел, ряд комплексных чисел, 

признаки сходимости числового ряда. 

3.  Определение элементарных функций комплексного переменного (показательная, лога-

рифмическая, тригонометрические, гиперболические).  

4. Определение производной. Условия Коши-Римана. Различные формы записи производ-

ной Геометрический смысл модуля и аргумента производной.  

5. Определение интеграла, вычисление интеграла по кусочно-гладкой кривой. Свойства: 

линейность, аддитивность, зависимость от ориентации, оценка модуля интеграла, фор-

мула замены переменной, интегрирование равномерно сходящегося функционального 

ряда.  

6. Интегральная теорема Коши для аналитических функций.  

7. Интегральная формула Коши. Интегралы типа Коши. Бесконечная дифференцируемость 

аналитической функции.  

8.  Степенные ряды. Теорема Мореры. Теорема Тейлора. 

9. Определение ряда Лорана и его сходимости. Теорема о разложении аналитической в 

кольце функции в сходящийся ряд Лорана 

10. Определение и классификация изолированных особых точек однозначного характера. 

Критерии у.о.т., полюса, с.о.т. Бесконечно удаленная точка как особая, ее тип.  

11. Определение вычета в конечной изолированной особой точке. Вычисление вычета в по-

люсе, в с.о.т. Вычет в бесконечно удаленной точке. 

12. Основная теорема теории вычетов. Теорема о сумме вычетов.  

13.  Лемма Жордана. Приложения теории вычетов к вычислению определенных интегралов 

(все типы, рассмотренные в лекциях, с доказательствами).  

14. Определение оригинала и изображения, аналитичность изображения, свойства. 



15.  Конформное отображение. Линейное отображение, симметрия относительно окружно-

сти,  дробно-линейное отображение. Свойства. 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, математического анализа,  дискретной математики, тео-

рии вероятности, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории ин-

формации, в том числе с использованием вычислительной техники. 

Обучающийся владеет: применением теории функций комплексного переменного к решению 

задач в области информационных технологий; 
 

1. Вычислить все значения следующих корней и изобразить их в виде точек на комплекс-

ной плоскости: 

a.   
 

; 

b.    
 

; 

c.       
 

. 

2. Представить в показательной форме следующие комплексные числа: 

a.     ; 

b.         . 
3. Найти и изобразить на чертеже линии, заданные указанными уравнениями: 

a.          ; 

b.          ; 

c.         ; 

4. Пользуясь условиями Коши – Римана, выяснить, какие из следующих функций являются 

аналитическими: 

a.         ; 

b.     
 

    
   ; 

c.      . 

5. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную или мнимую части: 

a.                    ; 
b.               ; 

c.        
 

 
           . 

6. Найти коэффициент растяжения k и угол поворота   при заданных отображениях 

       в указанных точках: 

a.            ; 
b.                  . 

7. Найти логарифмы следующих чисел: ; ; ; 1 ; 3 2 ; ie i i i i i     

8.  Решить уравнения: 
2sin 3; 1 0; 4cos 5 0; 2 3 0;z z zz e z e e chz i          

9. 

2

2
, : 2 1; 2 3; 2 5

6

z

C

e
dz C z z z

z z
     

    

10. 
2

2

sin

4 3
z

iz
dz

z z


            

11.    
3

cos( )

( 2)z

z

z i
dz

z e







              

12. . 
2

4

1

( 9)( 9)
z

dz
z z


   



13. Рассмотреть различные разложения в ряд Лорана функции, приняв 
0 0z  :

2

2 1
( )

2

z
f z

z z




 
. 

14. Разложить в ряд Лорана в окрестности нуля функцию 2 1
( ) cosf z z

z
  

 

15. Разложить в ряд Лорана в указанных областях

1
( ) ; )2 3; )3

( 2)( 3)
f z a z b z

z z
     

      

16. 1Найти особые точки и определить их характер
3 2

sin
( )

1

z
f z

z z z


  
 

17.  Вычислить 

4:,
1




 izГzd
e

z

Г
z



  

18. Вычислить






1
3

1

1

z

z

zd
z

zze

.  

19. Вычислить 




2

0 sin154 t

td

 

20.  Вычислить  
   




 4x9x

xd

222

 

21. Вычислить 
 



0
2 4

3cos
xd

x

x
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Математическое моделирование и информационные 

технологии в естественных науках  

(профиль (программа)) 

ТФКП 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Определение элементарных функций комплексного переменного (показательная, логариф-

мическая, тригонометрические, гиперболические).  

2. Приложение теории вычетов к вычислению интеграла        
  

  
 

3. Разложите функцию в ряд Лорана в кольце      
 

          
            

4. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную часть: 

                   ; 
 

Составитель  ________________________  к.ф-м.н. Коновалова Е.И.  

Заведующий кафедрой  ________________________  д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  

«__»_______________20__г  
 

 



Максимальная  оценка на экзамене  5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать проч-

ные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать кон-

кретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную ли-

тературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории инфор-

мации в том числе с использованием вычислительной техники 

знать: основ-

ные понятия, 

факты, концеп-

ции и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

Отсутствие 

знания  основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач; 

Фрагментар-

ные знания ос-

новных поня-

тий, фактов, 

концепций и 

теорем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач. 

Общие, но не 

структурирова 

нные  знания 

основных по-

нятий, фактов, 

концепций и 

теорем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач. 

Сформирова 

нные система-

тические зна-

ния основных 

понятий, фак-

тов, концепций 

и теорем 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач; 

уметь: приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач; 

Отсутствии 

умения приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач;; 

частично осво-

енное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы ТФКП 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач 

в целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

в целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

сформирован-

ное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

владеть: на-

выками реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий 

 и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

ТФКП 

Отсутствие на-

выков решения 

задач с учетом 

основных по-

нятий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руем ых в рам-

ках ТФКП. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий и 

общих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

ТФКП 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рам-

ках ТФКП. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

ТФКП 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

ТФКП. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в третьем  семестре. 

Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой проверки учебных дости-

жений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует цель оценить учеб-

ные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает наличие 

ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и призван выявить 

уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение кон-

кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-

белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-

вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотрен-

ных рабочей программой.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются на 

заседании кафедры прикладных математики и физики.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладной математики.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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р
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н
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о
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Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

выбирать и 

применять 

подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы 

исследований 

для решения 

задач в 

избранной 

предметной 

области 

знать: основные 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые при 

разработке 

промышленных 

программных 

решений в области 

прикладного 

программирования, и 

средства их 

интеграции друг с 

другом 

уметь: решать 

прикладные 

профессиональные 

задачи в области 

разработки 

промышленного 

программного 

обеспечения в том 

числе в составе 

профессионального 

коллектива с 

разделением 

ответственности за 

реализацию 

различных 

программных 

модулей 

владеть: навыками 

сравнения и 

оценивания 

пригодности и 

эффективности 

использования 

различных 

технологий 

программирования 

для решения 

конкретных 

прикладных задач с 

учётом особенностей 

функциональных 

требований и 

требований к 

аппаратному 

обеспечению 

Тема 1. 

Сериализация и 

маршалинг. 

Тема 2. Клиент-

серверная 

архитектура и 

способы её 

реализации 

Тема 3. Системы 

контроля версий 

Тема 4. 

Динамические 

библиотеки 

Тема 5. 

Технологии 

передачи данных, 

JSON 

Тема 6. 

Технологии 

хранения данных, 

NoSQL 

Тема 7. 

Технологии 

создания веб-

приложений 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

примерная 

тематика 

рефератов, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 



ПК-6 способностью 

понимать и 

применять 

методологии 

проектирования 

знать: основные 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые при 

разработке 

промышленных 

программных 

решений в области 

прикладного 

программирования, и 

средства их 

интеграции друг с 

другом 

уметь: решать 

прикладные 

профессиональные 

задачи в области 

разработки 

промышленного 

программного 

обеспечения в том 

числе в составе 

профессионального 

коллектива с 

разделением 

ответственности за 

реализацию 

различных 

программных 

модулей 

владеть: навыками 

сравнения и 

оценивания 

пригодности и 

эффективности 

использования 

различных 

технологий 

программирования 

для решения 

конкретных 

прикладных задач с 

учётом особенностей 

функциональных 

требований и 

требований к 

аппаратному 

обеспечению 

Тема 1. 

Сериализация и 

маршалинг. 

Тема 2. Клиент-

серверная 

архитектура и 

способы её 

реализации 

Тема 3. Системы 

контроля версий 

Тема 4. 

Динамические 

библиотеки 

Тема 5. 

Технологии 

передачи данных, 

JSON 

Тема 6. 

Технологии 

хранения данных, 

NoSQL 

Тема 7. 

Технологии 

создания веб-

приложений 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

примерная 

тематика 

рефератов, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какая из этих программ не является системой контроля версий? 

а) SVN 

б) Git 

в) Mercurial 

г) uTorrent 



2. Какое расширение принято для динамически подключаемых библиотек в 

операционных системах семейства Windows? 

а) .dll 

б) .so 

в) .lib 

г) .exe 

3. Что такое сериализация? 

а) Принцип нумерации версий программы. 

б) Преобразование данных в удобный для хранения формат. 

в) Технология удалённого вызова функций. 

г) Принцип создания одностраничных веб-приложений. 

4. На каком языке программирования основан формат JSON? 

а) J 

б) Java 

в) JavaScript 

г) Pascal 

5. Что такое NoSQL? 

а) Клиентское приложение с графическим интерфейсом пользователя, позволяющее 

управлять базой данных Oracle средствами визуального программирования. 

б) Подход к хранению данных, отличающийся от классической реляционной модели, 

использующей SQL в качестве языка запросов к базе данных. 

в) Система управления базами данных с открытым исходным кодом, использующая 

свой собственный отличный от SQL язык запросов. 

г) Общественное движение, требующее отказаться от использования языка запросов 

SQL, поскольку оно неизбежно приводит к возникновению уязвимостей в системе 

управления базами данных. 

6. Что такое сервер в клиент-серверной архитектуре распределённого программного 

обеспечения? 

а) Мощное вычислительное устройство, позволяющее выполнять большое количество 

операций в секунду. 

б) Программа, принимающая и обрабатывающая запросы от клиентов. 

в) Программа, посылающая запросы на клиентские приложения с целью снижения 

нагрузки на собственные вычислительные ресурсы. 

г) Программа, допускающая распределённые вычисления в несколько потоков. 

7. Какое из этих приложений является веб-сервером? 

а) nginx 

б) Apache Maven 

в) Django 

г) Internet Explorer 

8. В чём основное отличие системы Gradle от систем Apache Ant и Apache Maven? 

а) В Gradle невозможно определить порядок выполнения задач сборки проекта. 

б) Gradle использует для сценариев сборки язык Groovy, а не язык XML. 

в) Gradle не поддерживает инкрементальные сборки, поскольку не способен 

определить, какие компоненты сборки изменялись, а какие – нет. 

г) Gradle – это среда разработки для языка Python, а не система автоматической сборки 

проекта. 

9. На каком языке разметки основан YAML? 

а) XML 

б) HTML 

в) TeX 

г) YAML не основан ни на каком из перечисленных выше языков разметки. 



10. В каком формате база данных MongoDB предоставляет доступ к хранящимся в ней 

документам? 

а) В формате SQL-запросов 

б) В формате XML-документов 

в) В формате JSON 

г) В бинарном формате, не читабельном для человека 

11. Для чего предназначено программное средство Docker? 

а) Для передачи данных в удобном для человека формате. 

б) Для виртуализации на уровне операционной системы. 

в) Для сохранения данных на жёстком диске между запусками программы. 

г) Для разработки приложений на языке Python. 

12. Как называется технология, предназначенная для создания асинхронных веб-

приложений, обновляющих веб-страницу частично без полной её перезагрузки? 

а) HTTP 

б) JSON 

в) Ajax 

г) Сервлеты 

13. Для чего предназначена технология AngularJS? 

а) Для автоматической сборки проектов. 

б) Для хранения и передачи данных в формате, основанном на языке JavaScript. 

в) Для создания одностраничных веб-приложений. 

г) Для модульного тестирования приложений, написанных на языке JavaScript. 

14. Какой из перечисленных функций не обладают системы контроля версий?  

а) Откат изменений, внесённых в исходный код программы. 

б) Контроль корректности работы и эффективности разработанного приложения. 

в) Идентификация пользователя, вносившего изменения в заданный участок 

исходного кода программы. 

г) Хранение резервной копии исходного кода программы на удалённом сервере. 

15. В чём основная особенность архитектуры REST? 

а) Общение между клиентом и сервером должно осуществляться по протоколу 

HTTPS. 

б) Данные между клиентом и сервером должны передаваться в сжатом бинарном виде, 

чтобы снизить нагрузку на канал передачи. 

в) Сервер не должен хранить состояние между запросами клиента, получая всю 

необходимую для обработки информацию в каждом запросе. 

г) И клиент, и сервер должны физически быть запущены на одном и том же 

вычислительном устройстве. 

16. На чём основана идея модульного тестирования приложений? 

а) К тестированию приложения привлекается широкая неопределённая группа лиц на 

добровольных началах. 

б) Тестирование приложения осуществляется квалифицированными специалистами в 

соответствии с общими вариантами использования, описанными в технической 

документации. 

в) При тестировании основное внимание уделяется удобству работы с графическим 

интерфейсом пользователя. 

г) Тесты для каждого небольшого программного модуля разрабатываются отдельно 

авторами этих программных модулей. 

17. Что такое XML? 

а) Система контроля версий. 

б) Программа для создания веб-приложений на языке Python. 

в) Язык разметки, предназначенный для хранения и передачи документов. 



г) Язык программирования, предназначенный для решения задач машинного 

обучения. 

18. Какая из этих технологий не является фреймворком для создания веб-

приложений? 

а) AngularJS 

б) Django 

в) Ruby on Rails 

г) NoSQL 

19. Какая из этих технологий не предназначена для создания приложений с оконным 

интерфейсом?  

а) JSON 

б) Qt 

в) GTK+ 

г) Swing 

20. Какой программной технологии не существует? 

а) Spring Framework 

б) Boost 

в) jQuery 

г) LADA 

 

Ключ к тесту: 

1 г 11 б 

2 а 12 в 

3 б 13 в 

4 в 14 б 

5 б 15 в 

6 б 16 г 

7 а 17 в 

8 б 18 г 

9 г 19 а 

10 в 20 г 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 баллов; 

11 тестовых заданий – 3 баллов; 

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое система контроля версий? Какие функции она выполняет? 

2. Что такое динамическая библотека? Каким образом осуществляется распространение 

программ в виде динамических библиотек? 

3. Что такое сериализация и маршаллинг? Чем отличаются эти понятия? 

4. Какие существуют технологии для передачи данных между приложениями? Как два 

разных приложения могут обмениваться данными друг с другом? 

5. Для чего предназначен формат JSON? Какими достоинствами и недостатками он 

обладает? 

6. Какие существуют технологии для хранения данных на автономных накопителях? В 

каком случае лучше использовать каждую из них? 

7. В чём заключается принцип хранения данных NoSQL? Какие технологии его 

реализуют? 

8. В чём заключается клиент-серверная архитектура приложений? Какие существуют 

технологии для создания клиент-серверных приложений? 

9. Что такое веб-сервер? Какие существуют технология для создания серверной части 

веб-приложений и как они взаимодействуют с веб-сервером? 

10. Что такое фреймворк веб-приложения? Какие существуют фреймворки веб-

приложений и чем они отличаются? 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ. 

0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Рейтинг популярности современных стеков технологий программирования. 

2. Технологии программирования, которых не хватает современным разработчикам ПО. 

3. Критический анализ популярных стеков технологий. 

4. Технологии программирования для машинного обучения. 

5. Технологии разработки приложений с оконным интерфейсом пользователя. 

6. Библиотеки для разработки наукоёмких приложений. 

7. Модульное тестирование приложений. 

8. Преимущества и недостатки непрерывной интеграции. 

9. Сравнение систем автоматической сборки приложений. 

10. Принципы работы одностраничных веб-приложений. 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 

15 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, 

оформление и грамматика не позволяют оценить содержимое реферата – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа № 1. Создание динамической библиотеки 

Разработать динамическую библиотеку для сложения двух целых чисел, а также 

программу, предоставляющую интерфейс пользователя для использования этой 

динамической библиотеки. Сложение чисел, введённых пользователем, должно 

осуществляться с помощью разработанной динамической библиотеки: эта операция не 

должна выполняться непосредственно в коде программы, реализующей интерфейс 

пользователя. 

 

Лабораторная работа № 2. Обмен данными между приложениями 

Разработать распределённое клиент-серверное приложение, осуществляющее 

сложение двух чисел. Клиентское приложение должно предоставлять некоторый интерфейс 

пользователя и связываться с серверным приложением по сети. Операция сложения чисел, 

введённых пользователем, должна осуществляться на стороне сервера. Для передачи 

данных между сервером и клиентом должна использоваться одна из современных 

технологий передачи данных. Клиент и сервер физически могут быть запущены на разных 

вычислительных устройствах, связанных по локальной сети. 

 

Лабораторная работа № 3. Хранение данных 

Разработать приложение, хранящее данные о студентах и сданных ими лабораторных 

работах на жёстком диске, предоставляющее преподавателю интерфейс для просмотра и 

изменения данных. Данные не должны теряться при выключении самого приложения или 

компьютера, на котором установлено это приложение. Для хранения данных должна 

использоваться одна из современных технологий хранения данных. 

 

Лабораторная работа № 4. Веб-приложение 

Разработать веб-приложение, предоставляющее REST API для сложения двух чисел. 

Доступ к интерфейсу должен осуществляться по протоколу HTTP с помощью GET запроса. 

Результат вычисления суммы двух чисел должен возвращаться пользователю в формате 

JSON. Для разработки серверной части приложения должна использоваться одна из 

современных технологий разработки веб-сервисов такого вида. 

 

Критерии оценивания 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 18 баллов: 

Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла 

Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл 

Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов 

– Надёжность – способность программы правильно реагировать на некорректные 

данные и ошибочные действия пользователя. 

Программа корректно реагирует на любые действия пользователя – 3 балла 

Программа некорректно обрабатывает некоторые исключительные ситуации – 1 балл 

Программа неадекватно реагирует на любые некорректные входные данные – 0 

баллов 

– Эффективность – разумность использования ресурсов компьютера (например, 

процессорного времени и памяти). 

Программа реализует наиболее эффективный алгоритм решения задачи – 3 балла 

Программа реализует не самый эффективный алгоритм решения задачи, но всё же 

обучающийся приложил усилия для оптимизации её работы – 1 балл 

Программа реализует наивный алгоритм решения задачи, который неэффективно 

расходует процессорное время и память – 0 баллов 

– Пользовательский интерфейс – удобство взаимодействия пользователя с 

программой. 

С программой удобно работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий 

пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты – 3 балла 

Пользовательский интерфейс не слишком удобный, пользователю не ясно, что от него 

требуется, либо результаты выводятся без пояснений, так что пользователю непонятно, что 

они означают – 1 балл 

Пользовательский интерфейс практически отсутствует – 0 баллов 

– Стиль кода – читабельность и эстетическая привлекательность исходного кода 

программы. 

Программа написана лесенкой с соблюдением стиля кодирования – 3 балла 

Имеются нарушения отступов или принятого для данного языка программирования 

стиля кодирования – 1 балл 

Программа нечитабельна – 0 баллов 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по 

исходному коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается 

несданной. 

Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл 

Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, 

инструменты и методы исследований для решения задач в избранной предметной 

области 

знать: основные современные информационные технологии, используемые при 

разработке промышленных программных решений в области прикладного 

программирования, и средства их интеграции друг с другом 

1. Понятие сериализации данных. 

2. Понятие маршалинга. 

3. Клиент-серверная архитектура и способы её реализации. 

4. Сериализация в Java. 

5. Технология pickle. 

6. Технологии JAXB и JAXP 

7. Преимущества и недостатки клиент-серверной архитектуры. 

8. Способы общения клиента и сервера: сокеты, высокоуровневые протоколы. 

9. Особенности клиент-серверной архитектуры для веб-приложений. 

 

уметь: решать прикладные профессиональные задачи в области разработки 

промышленного программного обеспечения в том числе в составе профессионального 

коллектива с разделением ответственности за реализацию различных программных 

модулей 

1. Назначение системы контроля версий. 

2. Способы распространения программного обеспечения. 

3. Понятие и классификация программных библиотек. 

4. Динамическая библиотека как способ распространения программ. 

5. Принципы работы с динамическими библиотеками. 

6. Особенности устройства динамических библиотек в различных операционных 

системах. 

7. Порядок коллективной разработки ПО с использованием систем контроля версий 

8. Устройство простейших систем контроля версий. SVN. 

9. Особенности и основные отличия систем контроля версий Git и Mercurial. 

 

владеть: навыками сравнения и оценивания пригодности и эффективности 

использования различных технологий программирования для решения конкретных 

прикладных задач с учётом особенностей функциональных требований и требований к 

аппаратному обеспечению 

1. Современные технологии передачи данных. 

2. Высокоуровневые протоколы передачи данных. 

3. Форматы данных, использующиеся при передачи данных. 

4. Назначение формата JSON. Достоинства и недостатки формата JSON. 

5. Современные технологии хранения данных. 

6. Базы данных и системы управления базами данных. 

7. Понятие NoSQL. 

8. База данных MongoDB. 

9. История развития веб-приложений и веб-технологий. 

10. Примеры технологий для разработки серверной части веб-приложения: Flask, 

Django, JSP, JSF, Ruby on Rails. 



11. REST API, его преимущества и недостатки. Технологии для реализации веб-

сервисов с REST API. 

 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

знать: основные современные информационные технологии, используемые при 

разработке промышленных программных решений в области прикладного 

программирования, и средства их интеграции друг с другом 

1. Понятие сериализации данных. 

2. Понятие маршалинга. 

3. Клиент-серверная архитектура и способы её реализации. 

4. Сериализация в Java. 

5. Технология pickle. 

6. Технологии JAXB и JAXP 

7. Преимущества и недостатки клиент-серверной архитектуры. 

8. Способы общения клиента и сервера: сокеты, высокоуровневые протоколы. 

9. Особенности клиент-серверной архитектуры для веб-приложений. 

 

уметь: решать прикладные профессиональные задачи в области разработки 

промышленного программного обеспечения в том числе в составе профессионального 

коллектива с разделением ответственности за реализацию различных программных 

модулей 

1. Назначение системы контроля версий. 

2. Способы распространения программного обеспечения. 

3. Понятие и классификация программных библиотек. 

4. Динамическая библиотека как способ распространения программ. 

5. Принципы работы с динамическими библиотеками. 

6. Особенности устройства динамических библиотек в различных операционных 

системах. 

7. Порядок коллективной разработки ПО с использованием систем контроля версий 

8. Устройство простейших систем контроля версий. SVN. 

9. Особенности и основные отличия систем контроля версий Git и Mercurial. 

 

владеть: навыками сравнения и оценивания пригодности и эффективности 

использования различных технологий программирования для решения конкретных 

прикладных задач с учётом особенностей функциональных требований и требований к 

аппаратному обеспечению 

1. Современные технологии передачи данных. 

2. Высокоуровневые протоколы передачи данных. 

3. Форматы данных, использующиеся при передачи данных. 

4. Назначение формата JSON. Достоинства и недостатки формата JSON. 

5. Современные технологии хранения данных. 

6. Базы данных и системы управления базами данных. 

7. Понятие NoSQL. 

8. База данных MongoDB. 

9. История развития веб-приложений и веб-технологий. 

10. Примеры технологий для разработки серверной части веб-приложения: Flask, 

Django, JSP, JSF, Ruby on Rails. 

11. REST API, его преимущества и недостатки. Технологии для реализации веб-

сервисов с REST API. 
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исследовательский университет имени 
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факультет информатики 

кафедра технической кибернетики 

03.03.01 Прикладные математика и 

физика 

(направление подготовки) 

 

Математическое моделирование и 

информационные технологии в 

естественных науках 

(профиль (программа)) 

 

Технологии программирования 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Что такое сериализация и маршаллинг данных? Каково назначение этих 

технологий? Для решения каких задач они применяются? Приведите пример реализации 

этих технологий в каком-нибудь языке программирования. 

2. Что такое система контроля версий и каково её назначение? В каких случаях 

целесообразно пользоваться системами контроля версий. Какие системы контроля версий 

существуют и чем они отличаются? 

3. На чём основана технология JSON и для чего она применяется? Какие технологии 

можно использовать вместо JSON и в каких случаях? 

 
Составитель _____________________________________________ Гайдель А. В. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________ Куприянов А. В. 

 

«__» __________________ 20__ г 

 

 

Критерии оценивания 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать компьютер для написания эффективных 

программ, тестировать и отлаживать написанные программы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в некотором языке программирования, сумел правильно оценить 

алгоритмы решения поставленных задач; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 



помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами программирования и 

способен самостоятельно написать простейшую программу; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы исследований для решения задач 

в избранной предметной области 

знать: основные 

современные 
информационные 

технологии, 
используемые при 

разработке 

промышленных 
программных 

решений в области 

прикладного 
программирования, 

и средства их 

интеграции друг с 

другом 

Отсутствие знаний 

основных 
современных 

программных 
технологий, 

используемых при 

разработке 
промышленных 

программных 

решений в области 
прикладного 

программирования 

Фрагментарные 

знания основных 
современных 

программных 
технологий, 

используемых при 

разработке 
промышленных 

программных 

решений в области 
прикладного 

программирования 

Общие, но не 

структурированны
е знания основных 

современных 
программных 

технологий, 

используемых при 
разработке 

промышленных 

программных 
решений в области 

прикладного 

программирования 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
основных 

современных 

программных 
технологий, 

используемых при 

разработке 
промышленных 

программных 

решений в области 

прикладного 

программирования 

Сформированные 

систематические 
знания основных 

современных 
программных 

технологий, 

используемых при 
разработке 

промышленных 

программных 
решений в области 

прикладного 

программирования 

уметь: решать 

прикладные 
профессиональные 

задачи в области 

разработки 
промышленного 

программного 

обеспечения в том 
числе в составе 

профессиональног

о коллектива с 
разделением 

ответственности за 

реализацию 
различных 

программных 
модулей 

Отсутствие умений 

решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 

профессиональног
о коллектива с 

разделением 

ответственности за 
реализацию 

различных 
программных 

модулей 

Частично 

освоенное умение 
решать 

прикладные 

профессиональные 
задачи в области 

разработки 

промышленного 
программного 

обеспечения в том 

числе в составе 
профессиональног

о коллектива с 

разделением 
ответственности за 

реализацию 
различных 

программных 

модулей 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 

профессиональног
о коллектива с 

разделением 
ответственности за 

реализацию 

различных 
программных 

модулей 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 

профессиональног
о коллектива с 

разделением 
ответственности за 

реализацию 

различных 
программных 

модулей 

Сформированное 

умение решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 

профессиональног
о коллектива с 

разделением 

ответственности за 
реализацию 

различных 
программных 

модулей 



владеть: навыками 
сравнения и 

оценивания 

пригодности и 
эффективности 

использования 

различных 
технологий 

программирования 

для решения 
конкретных 

прикладных задач 

с учётом 
особенностей 

функциональных 

требований и 
требований к 

аппаратному 

обеспечению 

Отсутствие 
навыков сравнения 

и оценивания 

пригодности и 
эффективности 

использования 

различных 
технологий 

программирования 

для решения 
конкретных 

прикладных задач 

с учётом 
особенностей 

функциональных 

требований и 
требований к 

аппаратному 

обеспечению 

Фрагментарные 
навыки сравнения 

и оценивания 

пригодности и 
эффективности 

использования 

различных 
технологий 

программирования 

для решения 
конкретных 

прикладных задач 

с учётом 
особенностей 

функциональных 

требований и 
требований к 

аппаратному 

обеспечению 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки сравнения 
и оценивания 

пригодности и 

эффективности 
использования 

различных 

технологий 
программирования 

для решения 

конкретных 
прикладных задач 

с учётом 

особенностей 
функциональных 

требований и 

требований к 
аппаратному 

обеспечению 

Успешное 
применение 

навыков сравнения 

и оценивания 
пригодности и 

эффективности 

использования 
различных 

технологий 

программирования 
для решения 

конкретных 

прикладных задач 
с учётом 

особенностей 

функциональных 
требований и 

требований к 

аппаратному 
обеспечению 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 
тестирования 

сравнения и 

оценивания 
пригодности и 

эффективности 

использования 
различных 

технологий 

программирования 
для решения 

конкретных 

прикладных задач 
с учётом 

особенностей 

функциональных 
требований и 

требований к 

аппаратному 
обеспечению 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

знать: основные 

современные 
информационные 

технологии, 
используемые при 

разработке 

промышленных 
программных 

решений в области 

прикладного 
программирования, 

и средства их 

интеграции друг с 
другом 

Отсутствие знаний 

основных 
современных 

программных 
технологий, 

используемых при 

разработке 
промышленных 

программных 

решений в области 
прикладного 

программирования 

Фрагментарные 

знания основных 
современных 

программных 
технологий, 

используемых при 

разработке 
промышленных 

программных 

решений в области 
прикладного 

программирования 

Общие, но не 

структурированны
е знания основных 

современных 
программных 

технологий, 

используемых при 
разработке 

промышленных 

программных 
решений в области 

прикладного 

программирования 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
основных 

современных 

программных 
технологий, 

используемых при 

разработке 
промышленных 

программных 

решений в области 
прикладного 

программирования 

Сформированные 

систематические 
знания основных 

современных 
программных 

технологий, 

используемых при 
разработке 

промышленных 

программных 
решений в области 

прикладного 

программирования 

уметь: решать 

прикладные 
профессиональные 

задачи в области 

разработки 
промышленного 

программного 

обеспечения в том 
числе в составе 

профессиональног

о коллектива с 
разделением 

ответственности за 
реализацию 

различных 

программных 

модулей 

Отсутствие умений 

решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 

профессиональног
о коллектива с 

разделением 
ответственности за 

реализацию 

различных 

программных 

модулей 

Частично 

освоенное умение 
решать 

прикладные 

профессиональные 
задачи в области 

разработки 

промышленного 
программного 

обеспечения в том 

числе в составе 
профессиональног

о коллектива с 
разделением 

ответственности за 

реализацию 

различных 

программных 

модулей 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 
профессиональног

о коллектива с 

разделением 

ответственности за 

реализацию 

различных 
программных 

модулей 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 
профессиональног

о коллектива с 

разделением 

ответственности за 

реализацию 

различных 
программных 

модулей 

Сформированное 

умение решать 
прикладные 

профессиональные 

задачи в области 
разработки 

промышленного 

программного 
обеспечения в том 

числе в составе 

профессиональног
о коллектива с 

разделением 
ответственности за 

реализацию 

различных 

программных 

модулей 



владеть: навыками 
сравнения и 

оценивания 

пригодности и 
эффективности 

использования 

различных 
технологий 

программирования 

для решения 
конкретных 

прикладных задач 

с учётом 
особенностей 

функциональных 

требований и 
требований к 

аппаратному 

обеспечению 

Отсутствие 
навыков сравнения 

и оценивания 

пригодности и 
эффективности 

использования 

различных 
технологий 

программирования 

для решения 
конкретных 

прикладных задач 

с учётом 
особенностей 

функциональных 

требований и 
требований к 

аппаратному 

обеспечению 

Фрагментарные 
навыки сравнения 

и оценивания 

пригодности и 
эффективности 

использования 

различных 
технологий 

программирования 

для решения 
конкретных 

прикладных задач 

с учётом 
особенностей 

функциональных 

требований и 
требований к 

аппаратному 

обеспечению 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки сравнения 
и оценивания 

пригодности и 

эффективности 
использования 

различных 

технологий 
программирования 

для решения 

конкретных 
прикладных задач 

с учётом 

особенностей 
функциональных 

требований и 

требований к 
аппаратному 

обеспечению 

Успешное 
применение 

навыков сравнения 

и оценивания 
пригодности и 

эффективности 

использования 
различных 

технологий 

программирования 
для решения 

конкретных 

прикладных задач 
с учётом 

особенностей 

функциональных 
требований и 

требований к 

аппаратному 
обеспечению 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 
тестирования 

сравнения и 

оценивания 
пригодности и 

эффективности 

использования 
различных 

технологий 

программирования 
для решения 

конкретных 

прикладных задач 
с учётом 

особенностей 

функциональных 
требований и 

требований к 

аппаратному 
обеспечению 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена, в ходе 

которого обучающимся предоставляются компьютеры с необходимыми средами 

разработки для реализации программных решений задач. Обучающимся выдаются 

случайные билеты, после чего даётся время на выполнение содержащихся в них заданий. 

Для облегчения проверки правильности исходных кодов программ рекомендуется 

использовать автоматизированную тестирующую систему, которая автоматически 

компилирует решения обучающихся и запускают их на заранее заготовленном наборе 

тестов. Задача считается полностью решённой, если решение успешно проходит все тесты. 

К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра. 

Итоговая оценка формируется по формуле 

Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 4 Oзадачи + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100, 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос, 

Oзадачи – количество баллов за решение задач в рамках самостоятельной домашней работы, 

Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество 

баллов за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математический 

до ближайшего целого. 

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины  

(модуля) 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и

я 
к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

применять теорию 

и методы матема-

тики для построе-

ния качественных 

и количественных 

моделей объектов 

и процессов в есте-

ственнонаучной 

сфере деятельно-

сти 

Знать:  

- основные типы дифференци-

альных уравнений в частных 

производных, точные и при-

ближенные аналитические ме-

тоды их решения в объеме из-

лагаемого курса. 

Уметь:  

- применять полученные зна-

ния к решению конкретных за-

дач физического и техниче-

ского направлений. 

Владеть: 

- точными и приближенными 

аналитическими методами их 

решения в объеме излагаемого 

курса. 

Темы лекцион-

ных занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

курсо-

вая ра-

бота 

Кон-

троль-

ные ра-

боты, 

тест, во-

просы 

для под-

готовки 

к экза-
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы № 1 

№ 1. Найти общее решение дифференциального уравнения в частных производных первого по-

рядка (𝑥 + 2𝑦)
𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 0. 

№ 2. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения в частных производных первого 

порядка 𝑥𝑦
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ (𝑥 − 𝑢)

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 𝑦𝑢,    если   𝑢(𝑥, 𝑦)|𝑥=1 =

𝑦2

2
. 

№ 3. Найти общее решение дифференциального уравнения в частных производных второго по-

рядка  
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝑥. 

№ 4. Определить тип дифференциального уравнения второго порядка и привести к канониче-

скому виду: 

а) 4𝑈𝑥𝑥 − 4𝑈𝑥𝑦 + 2𝑈𝑦 − 𝑈𝑥 = 0, 

б) 𝑈𝑥𝑥 − 4𝑈𝑥𝑦 + 5𝑈𝑦𝑦 − 𝑈𝑦 = 0, 

в) 3𝑈𝑥𝑥 + 18𝑈𝑥𝑦 + 27𝑈𝑦𝑦 − 2𝑈 = 0. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 



Номера 1 – 3 оцениваются в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

В номере 4 каждое задание оценивается в 2 балла по схеме: 

3 балла – правильно определен тип уравнения и получен верный канонический вид, 

2 балла – правильно определен тип уравнения и при приведении к каноническому виду совер-

шены незначительные вычислительные ошибки, 

1 балл – правильно определен тип уравнения, но канонический вид не получен, 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную состав-

ляет 18 баллов. Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 16–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 12–15 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 10–11 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 9 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы № 2 

№ 1. Решить задачу Коши 

𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑥𝑦 − 2𝑢𝑦𝑦 − 𝑢𝑥 + 𝑢𝑦 = 0, 

𝑢(𝑥, 0) = 𝑥2 + 1,       𝑢𝑡(𝑥, 0) = sin 𝑥. 
№ 2. Решить задачу Коши в области −∞ < 𝑥 < +∞, 𝑡 > 0: 

𝑢𝑡𝑡 = 4𝑢𝑥𝑥 + 𝑡𝑒𝑥, 
𝑢(𝑥, 0) = cos 𝑥 ,       𝑢𝑡(𝑥, 0) = 𝑥. 

№ 3. Решить задачу о колебании однородной струны с закрепленными концами: 

𝑢𝑡𝑡 = 𝑢𝑥𝑥 ,    0 < 𝑥 < 1,    𝑡 > 0, 
𝑢(𝑥, 0) = 𝑥(2 − 𝑥),       𝑢𝑡(𝑥, 0) = cos 𝑥. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных заданий, содержащих 3 задачи. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную состав-

ляет 9 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 6–7 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 4–5 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 3 и менее баллов. 

 

Пример теста  

1. Дифференциальным уравнением в частных производных является: 

а)  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

2𝑥𝑦

𝑥2 + 𝑦2
, 

б)  𝑥2𝑑𝑥 + 𝑧2 = 0, 

в)  𝑥
𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑦

𝜕𝑧

𝜕𝑦
= 𝑧. 

 



2. Уравнение колебания струны имеет вид: 

а)  
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 𝑎

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
, 

б)  
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑎2

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
, 

в)  
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑥
. 

 

3. Указать дифференциальное уравнение второго порядка: 

а)  𝑢2 + 𝑥2 = 4, 

б)  𝑢2 +
𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝑥2, 

в)  
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
= 0. 

 

4. Какие условия для функции 𝑢(𝑥, 𝑡) являются начальными: 

а)  𝑢(1, 𝑡) = 𝑓(𝑡), 
б)  𝑢(𝑥, 0) = 𝑓(𝑥), 

в)  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
|

𝑥=1
= 𝑓(𝑡)? 

 

5. Найти функцию 𝑢(𝑥, 𝑦), удовлетворяющую уравнению 
𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 3: 

а)  𝑢(𝑥, 𝑦) = 3𝑦 + 𝜑(𝑥), 
б)  𝑢(𝑥, 𝑦) = 3𝑥 + 𝜑(𝑦), 
в)  𝑢(𝑥, 𝑦) = 3𝑦 + 𝐶. 

 

6. Согласно методу Фурье, решение дифференциального уравнения теплопроводности находят 

в виде: 

а)  𝑢(𝑥, 𝑡) =
𝑋(𝑥)

𝑇(𝑡)
, 

б)  𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑋(𝑥)𝑇(𝑡), 
в)  𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑥𝑡. 

 

7. Решить задачу о собственных значениях (задачу Штурма-Лиувилля) 𝑥′′ + 𝜆𝑥 = 0, 𝑥(0) =
𝑥(𝑙) = 0: 

а)  𝑋(𝑥) = 𝐴 cos √𝜆𝑥 + 𝐵 sin √𝜆𝑥, 

б)  𝑋(𝑥) = 𝐴 + 𝐵𝑒−√𝜆𝑥, 

в)  𝜆𝑛 =
𝜋2𝑛2

𝑙2
,   𝑋𝑛(𝑥) = 𝐵 sin

𝜋𝑛𝑥

𝑙
,   𝑛 = 1, 2, … 

 

8. Уравнение теплопроводности для стационарного случая имеет вид: 

а)  
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑎2

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
, 

б)  
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 0, 

в)  
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
−

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
= 0. 

 

9. Уравнение гиперболического типа имеет вид: 

а)  𝑢𝑥𝑥 − 𝑢𝑦𝑦 = 𝐹, 



б)  𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 = 𝐹, 

в)  𝑢𝑥𝑥 = 𝐹. 
 

10. Уравнение эллиптического типа имеет вид: 

а)  𝑢𝑥𝑥 − 𝑢𝑦𝑦 = 𝐹, 

б)  𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 = 𝐹, 

в)  𝑢𝑥𝑥 = 𝐹. 
 

Критерии оценивания 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов те-

стовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающийся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ТЕМАТИКА, ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовые работы выполняются по теме: «Уравнения математической физики». Цель кур-

совой работы: получение практических навыков решения прикладных задач. Исходные данные: 

вариант работы (выбирается студентом из комплекта вариантов, предоставленных преподавате-

лем). 

Задание к курсовой работе 

1. Решить задачу Штурма-Лиувилля на отрезке [𝑎, 𝑏] с заданными краевыми условиями. 

Рассмотреть случай 𝜆 = 0 и 𝜆 < 0. Проверить ортогональность полученной системы собствен-

ных функций. Разложить функцию 𝜑(𝑥) в ряд Фурье по собственным функциям задачи Штурма-

Лиувилля. 

2. Определить тип уравнения и привести уравнение к каноническому виду. 

3. Решить задачу о свободных поперечных колебаниях струны. Скорость распространения 

волн принять 𝑎 = 1 м/с. Вычислить приближенное отклонение середины струны в момент вре-

мени 𝑡0, используя для этого первые три ненулевые члена в разложении 𝑢(𝑥, 𝑡) в ряд. Найти ча-

стоту, период, фазу и амплитуду колебаний. Для первых трех ненулевых членов построить гра-

фики 𝑢(𝑡) и 𝑢(𝑥). Решить задачу о вынужденных колебаниях струны под действием внешней 

силы с плотностью 𝑝(𝑥, 𝑡). Плотность струны принять 1 кг/м3. 

4. Задача Коши для уравнения колебания струны.  

А) Аналитически (с помощью формулы Д’Аламбера) решить задачу о вынужденных ко-

лебаниях бесконечной струны под действием внешней силы с плотностью 𝑝(𝑥, 𝑡). Плотность 

струны принять 1 кг/м. 

Б) Графически решить задачу о свободных колебаниях бесконечной струны, если струну 

выводят из положения равновесия согласно заданию № 3. Струна имеет отличный от нуля 

начальный профиль (скорость) только на промежутке [0, 𝑙], 𝑙 принять согласно заданию № 3. 

В) Графически решить задачу о свободных колебаниях полубесконечной струны, жестко 

закрепленной при 𝑥 = 0. 

5. Поставить задачу о вынужденных продольных колебаниях стержня, если на него дей-

ствует внешняя сила с плотностью распределения 𝑝(𝑥, 𝑡). 

6. Решить задачу о свободных колебаниях прямоугольной мембраны (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1, 0 ≤ 𝑦 ≤
𝑙2), которую вывели из положения равновесия ударом, сообщив ее точкам постоянную началь-

ную скорость 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝛼. Приближенно вычислить положение центра мембраны в момент вре-

мени 𝑡0 = 2 с, используя первые три ненулевых члена ряда. Принять 𝛼 = 1 м/с. Составит частное 

уравнение колебаний мембраны. 

7. Задача о распространении тепла в стержне имеет вид 

𝑢𝑡 = 𝑎2𝑢𝑥𝑥,   0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙,          𝑢|𝑡=0 = 𝑓(𝑥),       Γ0[𝑢] = 𝜑(𝑡),      Γ𝑙[𝑢] = 𝜓(𝑡). 
Проинтерпретировать поставленную задачу. Решить данную задачу методом Фурье. 

 



Пример варианта курсовой работы 

Вариант 1 

1.       𝑦′ (
2𝜋

3
) = 𝑦 (

4𝜋

3
) = 0,          𝜑(𝑥) =

4𝜋

3
− 𝑥2. 

2.1.    𝑢𝑥𝑥 − 10𝑢𝑥𝑦 − 11𝑢𝑦𝑦 + 7𝑢𝑥 − 6𝑢𝑦 + 𝑢 = 0. 

2.2.    𝑥𝑢𝑥𝑥 − 𝑦𝑢𝑦𝑦 = 0. 

3. Конец 𝑥 = 0 жестко закреплен, а конец 𝑥 = 𝑙 свободен. Струну вывели из положения рав-

новесия щипком, придав профиль 𝜑(𝑥) = 𝑥 cos 𝑥. Принять 𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝑥𝑡, 𝑙 =
𝜋

2
, 𝑡0 = 2𝑠. 

4. А) Струну вывели из положения равновесия щипком, придав профиль 𝜑(𝑥) = 𝑥 cos 𝑥. При-

нять 𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝑥𝑡. 

 В) Струну вывели из положения равновесия ударом, сообщив ее точкам скорость 𝜓(𝑥) =

{
𝑥,   𝑥 ∈ [0, 1],

0,   𝑥 ∉ [0, 1].
 

5. Конец 𝑥 = 0 упруго закреплен, а конец 𝑥 = 𝑙 имеет жесткое закрепление. Начальное поло-

жение и начальная скорость точек стержня соответственно равны 𝑙 − 𝑥 и 𝑒𝑥. Принять 

𝑝(𝑥, 𝑡) = sin(2𝑥𝑡). 

6. Край 𝑥 = 0 жестко закреплен, остальные края свободны. Принять 𝑙1 = 1, 𝑙2 = 2, 𝛼 − 𝜋. 

7. Γ0[𝑢], Γ𝑙[𝑢] – операторы Дирихле, 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝛼, 𝜑(𝑡) = 𝛼, 𝜓(𝑡) = 𝑡2. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью применять теорию и методы математики для построения ка-

чественных и количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере 

деятельности 

Обучающийся знает основные типы дифференциальных уравнений в частных производных, 

точные и приближенные аналитические методы их решения в объеме излагаемого курса. 
 

1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений в частных производных. Примеры. 

2. Линейные однородные дифференциальные уравнения в частных производных первого по-

рядка: основные определения и примеры, теорема о постоянном значении на характеристи-

ках, теорема о решении дифференциального уравнения, теорема об общем решении. 

3. Задача Коши для линейного однородного дифференциального уравнения в частных произ-

водных первого порядка: постановка, решение, пример. Обобщенная задача Коши для линей-

ного однородного дифференциального уравнения в частных производных первого порядка: 

постановка, решение, пример. 

4. Квазилинейные дифференциальные уравнения в частных производных первого порядка: 

определение, теорема о решении квазилинейного уравнения, построение решения, теорема о 

характеристиках, примеры. 

5. Основные уравнения математической физики. Вывод уравнения колебаний струны. Поста-

новка основных начально-граничных задач. Вывод уравнения теплопроводности. Поста-

новка основных начально-граничных задач. Вывод уравнения колебаний мембраны. Поста-

новка основных начально-граничных задач. Уравнение неразрывности. Задача обтекания. 

Уравнение акустики. 

6. Задачи, приводящие к уравнениям Пуассона и Лапласа. Постановка основных граничных задач. 

7. Задача Коши. Характеристики. Теорема Коши-Ковалевской. 

8. Понятие о корректно поставленной краевой задаче для дифференциальных уравнений. При-

мер некорректной краевой задачи. 



9. Типы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка для 

функции 𝑛 переменных, для функции двух переменных, примеры. 

10. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго порядка от двух 

независимых переменных. Примеры. 

11. Задача Коши для уравнения свободных колебаний однородной струны: постановка задачи, 

теорема о формуле Даламбера, лемма об устойчивости решения, лемма о четных/нечетных 

функциях, бегущие волны. 

12. Задача Коши для неоднородного уравнения колебаний струны: постановка, решение. 

13. Задача Коши для полубесконечной струны: постановка, решение. 

14. Первая начально-граничная задача для уравнения свободных колебаний струны: постановка 

задачи, решение задачи методом разделения переменных, теорема о решении, теорема о един-

ственности решения, обобщенное решение. 

15. Первая начально-граничная задача для уравнения вынужденных колебаний струны. Метод 

Крылова. 

16. Задача Гурса: постановка задачи, теорема о существовании и единственности решения за-

дачи, лемма об устойчивости решения. 

17. Метод Римана. Вывод формулы Римана. 

18. Общие замечания о методе разделения переменных: замкнутость и полнота ортогональных 

систем функций, вторая и третья начально-граничные задачи для уравнения струны. 

19. Первая краевая задача для уравнения теплопроводности: постановка задачи, теорема о мак-

симуме и минимуме, теорема о единственности решения. 

20. Задача Коши для уравнения теплопроводности в случае бесконечного стержня: постановка 

задачи, теорема о единственности решения, нахождение решения методом разделения пере-

менных, теорема о существовании решения, задача Коши для неоднородного уравнения. 

21. Задача Коши для конечного стержня: постановка задачи, решение задачи методом разделения 

переменных, теоремы о существовании и единственности решения, задача Коши для неодно-

родного уравнения, примеры. 

22. Гармонические функции: определение, примеры, свойства. 

23. Задача Дирихле для уравнения Лапласа. Теоремы о единственности и устойчивости решения. 

24. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге: постановка задачи, решение методом разде-

ления переменных, теорема о существовании и единственности решения. 

25. Формула Пуассона. Обобщенное решение задачи Дирихле. 

26. Задачи Неймана и Пуанкаре для уравнения Пуассона: теорема Жиро, задача Неймана: поста-

новка, теорема о единственности, задача Пуанкаре: постановка, теорема о единственности. 

27. Внешние задачи Дирихле и Неймана. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью применять теорию и методы математики для построения ка-

чественных и количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере 

деятельности 

Обучающийся умеет применять полученные знания к решению конкретных задач физиче-

ского и технического направлений. 

Обучающийся владеет точными и приближенными аналитическими методами их решения в 

объеме излагаемого курса. 
 

1. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения в частных производных первого порядка. 

2. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения в частных производных второго порядка. 



3. Определить тип дифференциального уравнения второго порядка для двух и более переменных. 

4. Привести дифференциальное уравнение второго порядка с двумя переменными к канониче-

скому виду. 

5. Решить задачу Коши для уравнения гиперболического типа. 

6. Решить задачу Коши для уравнения колебания бесконечной струны. 

7. Решить задачу Коши для уравнения колебания конечной струны. 

8. Решить задачу Коши для уравнения параболического типа. 

9. Определить гармоничность функции. 

10. Решить задачу Дирихле в кольце, круге, вне круга. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»  

 

Институт информатики, математики и электроники  

Кафедра прикладных математики и физики 
 

03.03.01 «Прикладные математика и физика» 

(код и наименование направления подготовки) 

Математическое моделирование и информационные  

технологии в естественных науках 

(профиль (программа)) 

Уравнения математической физики 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Линейные однородные дифференциальные уравнения в частных производных первого 

порядка: основные определения и примеры, доказать теорему о постоянном значении на 

характеристиках, доказать теорему о решении дифференциального уравнения, сформули-

ровать теорему об общем решении. 

2. Типы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка 

для функции 𝑛 переменных, для функции двух переменных. Для функции двух переменных 

привести примеры всех типов уравнений в частных производных. 

3. Найти общее решение дифференциального уравнения в частных производных второго 

порядка 
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 1. 

4. Решить задачу о колебании однородной струны: 𝑢𝑡𝑡 = 4𝑢𝑥𝑥 ,    0 < 𝑥 < 1,    𝑡 > 0, 
𝑢(𝑥, 0) = 1,       𝑢𝑡(𝑥, 0) = 0,        𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 0. 
 

Составитель  ________________________  к.ф-м.н., доцент Барова Е.А.  

Заведующий кафедрой  ________________________  д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  

«__»_______________20__г  
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью применять теорию и методы математики для построения качественных 

и количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности 

знать:  

основные типы 

дифференци-

альных уравне-

ний в частных 

отсутствие 

базовых зна-

ний основных 

типов диффе-

ренциальных 

фрагментар-

ные знания 

основных ти-

пов диффе-

ренциальных 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

сформирован-

ные, но содер-

жащие от-

дельные про-

белы знания 

сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 



производных, 

точные и при-

ближенные 

аналитические 

методы их ре-

шения в объ-

еме излагае-

мого курса; 

 

уравнений в 

частных про-

изводных, 

точных и при-

ближенных 

аналитиче-

ских методов 

их решения в 

объеме изла-

гаемого 

курса; 

уравнений в 

частных про-

изводных, 

точных и при-

ближенных 

аналитиче-

ских методов 

их решения в 

объеме изла-

гаемого 

курса; 

типов диффе-

ренциальных 

уравнений в 

частных про-

изводных, 

точных и при-

ближенных 

аналитиче-

ских методов 

их решения в 

объеме изла-

гаемого 

курса; 

основных ти-

пов диффе-

ренциальных 

уравнений в 

частных про-

изводных, 

точных и при-

ближенных 

аналитиче-

ских методов 

их решения в 

объеме изла-

гаемого 

курса; 

основных ти-

пов диффе-

ренциальных 

уравнений в 

частных про-

изводных, 

точных и при-

ближенных 

аналитиче-

ских методов 

их решения в 

объеме изла-

гаемого 

курса; 

уметь: приме-

нять получен-

ные знания к 

решению кон-

кретных задач 

физического и 

технического 

направлений; 

отсутствие 

умений при-

менять полу-

ченные зна-

ния к реше-

нию конкрет-

ных задач фи-

зического и 

технического 

направлений; 

частично 

освоенное 

умение при-

менять полу-

ченные зна-

ния к реше-

нию конкрет-

ных задач фи-

зического и 

технического 

направлений; 

в целом 

успешное, но 

не система-

тически осу-

ществляемое 

умение при-

менять полу-

ченные зна-

ния к реше-

нию конкрет-

ных задач фи-

зического и 

технического 

направлений; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение при-

менять полу-

ченные зна-

ния к реше-

нию конкрет-

ных задач фи-

зического и 

технического 

направлений; 

сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять получен-

ные знания к 

решению кон-

кретных задач 

физического и 

технического 

направлений; 

владеть: точ-

ными и при-

ближенными 

аналитиче-

скими мето-

дами их реше-

ния в объеме 

излагаемого 

курса; 

отсутствие 

навыков точ-

ных и прибли-

женных ана-

литических 

методов их ре-

шения в объ-

еме излагае-

мого курса; 

фрагментар-

ные навыки 

точных и при-

ближенных 

аналитиче-

ских методов 

их решения в 

объеме изла-

гаемого 

курса; 

в целом 

успешное, но 

не система-

тическое вла-

дение навы-

ками точных 

и приближен-

ных аналити-

ческих мето-

дов их реше-

ния в объеме 

излагаемого 

курса; 

в целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навы-

ками точных 

и приближен-

ных аналити-

ческих мето-

дов их реше-

ния в объеме 

излагаемого 

курса; 

успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков точных и 

приближен-

ных аналити-

ческих мето-

дов их реше-

ния в объеме 

излагаемого 

курса. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену допускаются 

обучающиеся, успешно выполнившие 3 контрольные работы и тест и набравшие не менее 21 

балла. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания. 

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать безукоризненные знания ос-

новных положений теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно 

решать типовые задачи.  



Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать типо-

вые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от преподавателя, 

правильное решение типовой задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение, даже с 

помощью от преподавателя, получить правильное решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 
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ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



воспитания 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 



a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 



b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 



a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 



 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 



 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)= показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 



 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 



личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 



Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-1      способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать:  

содержание 
дисциплины 
"Философия" и иметь 
представление о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных науках; 
основные темы и 
проблемы 
философского 
вопрошания;  

важнейшие этапы 
истории зарубежной 
и отечественной 
философской мысли 
и наиболее ярких ее 
представителей.  

Уметь:  

за основными 
философскими 
понятиями видеть 
определенную 
проблему мышления; 
анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты;  

Владеть: 

Навыками 

2. Основные 
направления 
современной 
философии: 
позитивизм, 
неопозитивизм, 
постпозитивиз
м. Философия 
науки. 

3. Основные 
направления 
современной 
философии: 
марксизм, 
прагматизм и 
неопрагматизм. 
Социальная 
философия. 

4. Основные 
направления 
современной 
философии: 
семиотика и 
философия 
языка, 
структурализм 
и 
постструктурал
изм. 

5. Основные 
направления 
современной 
философии: 
феноменология 
и 
экзистенциализ
м. Онтология и 
философия 
сознания. 
Самосознание 
и проблема 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

работа  
н а 

лекциях, 
конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семинар

ским 
занятия

м, 
доклад, 
дискусс
ия, тест 



 

формулировать и 
аргументировать 
свою точку зрения в 
рамках данной 
дисциплины; вести 
диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии. 

"Я". 

6. Сознание и 
тело. Сознание 
и 
бессознательно
е. Детерминизм 
и свобода воли. 
Этика. 

 

ОПК-5      способностью 
логически точно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь, 
формулировать свою 
точку зрения, 
владением навыками 
ведения научной и 
общекультурной 
дискуссий 

Знать: 
общеметодологичес
кие принципы 
организации 
процессов познания 
и деятельности; 
уметь: различать 
основания 
индукции, 
дедукции, абдукции 
в методологии 
собственной 
профессиональной 
области;  

Владеть: навыками 
анализа и 
построения 
индуктивных, 
дедуктивных, 
абдуктивных 
умозаключений 

1. Определения 
и операции, 
схожие с 
определениями
. Вопросы и 
постановка 
проблем. 
Варианты 
определения 
философии. 
Сравнение 
философии с 
наукой, 
религией, 
искусством. 

 

практические 
занятия, 

самостоятель
ная работа 

конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семинар

ским 
занятия

м, 
доклад, 
дискусс

ия 

ОПК-6      способностью 
представлять 
результаты 
собственной 
деятельности с 
использованием 
современных средств, 
ориентируясь на 
потребности 
аудитории, в том числе 
в форме отчетов, 
презентаций, докладов 

Знать: основные 
категории 
методологии 
научного познания;  
Уметь: применять 
методологические 
категории в сфере 
собственной 
научнопрактическо
й деятельности;  

Владеть: навыками 
логического, 
методологического, 
семиотического 
анализа. 

7. Понятие 
культуры и 
сравнительный 
анализ культур. 
Межкультурна
я 
коммуникация 
и 
толерантность 

практические 
занятия, 

самостоятель
ная работа 

конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семинар

ским 
занятия

м, 
доклад, 
дискусс

ия 

 



 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ  КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 
1. Рассел Б. Проблемы философии. Гл.15. Ценность философии // Рассел, Б.А. 

Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. С.115-120. 

2.Мамардашвили М. Что значит мыслить и что значит мыслить не мысля // Знание-сила / 
ред. Г.А. Зеленко. – Москва : Знание-сила, 1992. – № 8-9.  

3. Платон // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1969. 
– Т. 1. – Ч. 1. С.370-407. 

4. Аристотель // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 
1969. – Т. 1. – Ч. 1. С.407-475. 

5. Декарт // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1970. 
– Т. 2. С.231-295. 

6. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия : [12+] / В.С. Соловьев. – 
Москва : Директ-Медиа, 2012. – 587 с. Гл.1. Первичные данные нравственности. С.50-67. 

7. Хайдеггер М.Что такое метафизика? // Хайдеггер, М. Лекции о метафизике / М. 
Хайдеггер ; пер. с нем. и коммент. С. Жигалкина. – 3-е изд. – Москва : Языки славянской 
культуры (ЯСК), 2016. С.21-58. 

8. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. Гл.1. Мир сигнала. Гл.2. Мир смысла. С.33-77. 

9. Кун Т. Структура научных революций // История и философия науки: учебное 
пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2014. С.255-270. 

10. Вежбицкая А. Из книги "Семантические примитивы и универсалии" // 
Семантические универсалии и описание языков : монография / А. Вежбицкая ; пер. А.Д. Шмелев, 
Т.В. Булыгина. – Москва : Языки русской культуры, 1999. С.2-32. 

11. Лакофф Д. Гл.1. Значение категоризации; Гл.2. От Витгенштейна к Рош // Женщины, 
огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. - Москва: Языки 
славянских культур, 2004. С.19-85. 

12. Лакофф Дж., Нуньес Р. Откуда взялась математика: Как разум во плоти создает 
математику // Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / ред. В.Ф. Спиридонов, М.В. 
Фаликман. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2012. С.29-47. 

13. Эверетт Д.Л. Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей / 
Д.Л. Эверетт ; сост. А.Д. Кошелев ; пер. с англ. И.В. Мокина, П.С. Дроновой, Е.Н. Пановой. – 
Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2016.Часть 1.Быт. С.21-186. 

 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 



 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

использование 
иностранной 
литературы; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 

формулировка 
продуманных 
вопросов по теме. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить мысль 
автора своими словами, 
уместность цитат. 

 

Неполный конспект, 
отсутствие тем и разделов, 
неумение изложить мысль 
автора своими словами. 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ 

Тема 1. Б.Расселл о специфике философских проблем. 
1. Чем философское знание отличается от научного? 
2. В чем проявляется антидогматическая направленность философии? 
3. В каком смысле философия делает нас «гражданами мира»? 
 
Тема 2. М.Мамардашвили о мышлении. 
1. Что такое реальная философия? 
2. Как можно мыслить без картинок и предметных референций? 
3. Что такое смысл с точки зрения Мамардашвили? 
 
Тема 3. Философия Платона. 
1. Что такое идеи?  
2. Что такое познание? Как Платон понимает истину?  
3. В чем состоит этика Платона? 
 
Тема 4. Философия Аристотеля. 
1. О каких четырех причинах идет речь у Аристотеля? 
2. Что такое категории? 
3. Что такое добродетели? Каковы варианты понимания справедливости у Аристотеля? 
 
Тема 5. Философия Р.Декарта. 
1. В чем суть радикального сомнения? 
2. Что такое рационализм Декарта? 
3. Что такое дуализм Декарта? 
 
Тема 6. Этика Вл.С.Соловьева. 
1. Что такое этический сенсуализм?  
2. Какие нравственные чувства лежат в основе нравственности? 
3. Что такое совесть? 
 
Тема 7. М.Хайдеггер о метафизике. 
1. Что такое ничто? 
2. Чем ужас отличается от боязни, страха? 
3. Что такое метафизика и чем она отличается от науки? 
 
Тема 8. У.Эко о семиологии и структурализме. 
1. Почему все явления культуры являются знаковыми системами? 
2. Что имеется в виду под произвольностью связи между означающим и означаемым? 
3. Что такое денотация и коннотация? 
 
Тема 9. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   
1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое 
аномалия в науке? 
2. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
3. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  
 
Тема 10.   А.Вежбицкая о семантических примитивах и универсалиях 
1. Что такое семантические примитивы? 
2. Что такое лексические универсалии? 
3. Существуют ли врожденные концепты? 



 

 
Тема 11. Дж.Лакоф и Р.Нуньес о происхождении математики. 
1. Почему когнитивная наука интересуется математикой? 
2. Что такое воплощенное мышление? 
3. Что такое концептуальные метафоры и как они работают в математике? 
 
Тема 12. Д.Эверетт о примитивных культурах Амазонии. 
1. Что такое культура с точки зрения Эверетта? 
2. В чем особенности культуры пираха? 
3. Какова роль исследования культуры и языка пираха в рамках теоретических дискуссий о 
культуре и языке? 
 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

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.  

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; 

четкость, ясность, 
логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 

формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 

ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения;  
формулировка 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

 

наличие конспекта 
литературы по темам для 
самостоятельного 
изучения; достаточная 
ясность, логичность 
изложения. 

большая часть требований 
не выполнена. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Проблемы межкультурной коммуникации. 



 

2. Методология сравнительного анализа бизнес-культур. 
3. Национальное и транснациональное в международном бизнесе. 
4. Этика «лица» как доминанта китайского стиля общения. 
5. Арабская бизнес-культура. 
6. Банковское дело в исламском мире. 
7. Застольные обычаи и бизнес-этикет в западно-европейских культурах. 
8. Застольные обычаи в китайской культуре и бизнес-этикет. 
9. Застольные обычаи в индийской культуре и бизнес-этикет. 
10. Застольные обычаи в японской культуре и бизнес-этикет. 
11. Сравнительный анализ восточных и западных бизнес-культур. 
12. Роль личных связей в восточных и западных бизнес-культурах. 
13. Отношение ко времени и пунктуальность в различных бизнес-культурах. 
14. Подарки и их роль в различных бизнес-культурах. 
15. Взаимоотношение бизнеса и власти в различных восточных странах. 
16. Методология сравнительного анализа культур 
17. Взаимодействие национальных и организационных культур 
18. Типология культур Э.Холла. 
19. Типология культур Г.Хофстеде. 
20. Типология культур Р.Льюиса. 
21. Типология культур Ч.Гампден-Тарнера и Ф.Тромпенарса. 
22. Типология культур Р.Гестеланда. 
23. Отношение ко времени в различных культурах. 
24. Доминирующие стили управления в различных культурах. 
25. Ведение переговоров в различных деловых культурах. 

 

Требования к содержанию и оформлению доклада 

При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия 
следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять 
принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и 
поведения, владение навыками взаимодействия с представителями различных культур, умение 
применять варианты вежливой коммуникации, свойственные различным культурам, владение 
навыками избегания рисков неправильного понимания при межкультурном взаимодействии. 
Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а 
затем согласовав ее с ним. 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. Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New 
Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: 
титульный лист, основная часть, список использованной литературы. 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. 

Критерии оценки доклада 
 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 



 

Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна 
реферируемых 
источников; 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность изложения, 
отсутствие речевых 
и логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат.  

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы. 

Присутствуют умение 
изложить мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
отсутствие плагиата; 
отсутствие речевых и 
логических ошибок. 

Неумение изложить мысль 
авторов своими словами, 
плагиат, неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Способы определения философии. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и 
обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».   

2. Философия как система. Структура проблемного поля философии и ее дисциплинарная 
структура. Что такое проблема? Философские, научные и технические проблемы. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и религии. 
Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и 
философии. Логика как часть философии. Логические методы анализа и синтеза. 

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая трактовка 
отношения философии и искусства. 

6. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг проблемы 
«фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и концепции. Философия 
Парменида.  

7. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех вещей...» 
8. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании в 

стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы мышления. 
9. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Платона. Притча 

о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припоминание. Социально-
политические воззрения Платона. 

10. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система научного 
знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие через категории. 

11. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в 
истории античной философии.  

12. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. Отношение 
знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характеристика, представители. 
Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в античной и христианской мысли. 

13. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия Фомы 



 

Аквинского и  доказательства бытия Бога.  
14. Номинализм и реализм в средневековой философии. 
15. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и философский 

смысл проблемы бытия.  
16. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и 

времени. 
17. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 
18. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции сознания. 

Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства сознания. 
19. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие форм 

знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 
20. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической 

философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Методология как 
учение о путях познания. 

21. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации истины.  
22. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его методы и 

формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного знания. 
23. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа техники 

и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество.  
24. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение человека в 

понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и ответственность. 
25. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы и 

социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса. 
26. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект  

культуры.  Культура и цивилизация.  
27. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и социальные 

группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. Проблема 
взаимоотношения государства и человека. 

28. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. Смысл и 
назначение истории. Осевое время. 

29. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 
(информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели истории. Современное 
общество как общество потребления. 

30. Проблемы межкультурной коммуникации. Коммуникативные барьеры, связанные с различием 
культур и способы их преодоления.  

31. Формы вежливого поведения в различных культурах. Культурные различия в способах ведения 
переговоров и принятия решений. 

32. Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплины. 
33. Светские и религиозные этико-нормативные системы древности и современности. 
34. Этика модерна и постмодерна. Толерантность как этический принцип. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Знакомство с 
рекомендованной 
литературой. 

Знаком с рекомендованной 
литературой.  

Не знаком с 
рекомендованной 
литературой. 



 

Владение философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Не владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Не способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Использование фактов и 
примеров  для 
укрепления  ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не 
поддерживался фактами или 
примерами.  

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-5. способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения 
научной и общекультурной дискуссий. 

Обучающийся знает: общеметодологические принципы организации процессов познания и 
деятельности. 

 
1. Способы определения философии. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и 

обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».   
2. Философия как система. Структура проблемного поля философии и ее дисциплинарная 

структура. Что такое проблема? Философские, научные и технические проблемы. 
3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и религии. 

Философия и теология.  
4. Философия и наука.  Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и 

философии. Логика как часть философии. Логические методы анализа и синтеза. 
5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая трактовка 

отношения философии и искусства. 
 
 

ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

Обучающийся знает: содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; 
основные темы и проблемы философского вопрошания;  

важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее 
ярких ее представителей. 

 
1. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг проблемы 

«фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и концепции. Философия 
Парменида.  

2. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех вещей...» 
3. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании в 



 

стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы мышления. 
4. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Платона. Притча 

о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припоминание. Социально-
политические воззрения Платона. 

5. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система научного 
знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие через категории. 

6. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в 
истории античной философии.  

7. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. Отношение 
знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характеристика, представители. 
Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в античной и христианской мысли. 

8. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия Фомы 
Аквинского и  доказательства бытия Бога.  

9. Номинализм и реализм в средневековой философии. 
10. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и философский 

смысл проблемы бытия.  
11. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и 

времени. 
12. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 
13. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции сознания. 

Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства сознания. 
 

ОПК-6. способностью представлять результаты собственной деятельности с 
использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том 
числе в форме отчетов, презентаций, докладов. 

Обучающийся знает: основные категории методологии научного познания. 
 

1. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие форм 
знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 

2. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической 
философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Методология как 
учение о путях познания. 

3. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации истины.  
4. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его методы и 

формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного знания. 
5. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа техники 

и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество.  
6. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение человека в 

понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и ответственность. 
7. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы и 

социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса. 
8. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект  

культуры.  Культура и цивилизация.  
9. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и социальные 

группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. Проблема 
взаимоотношения государства и человека. 

10. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. Смысл и 
назначение истории. Осевое время. 

11. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 
(информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели истории. Современное 
общество как общество потребления. 



 

12. Проблемы межкультурной коммуникации. Коммуникативные барьеры, связанные с различием 
культур и способы их преодоления.  

13. Формы вежливого поведения в различных культурах. Культурные различия в способах ведения 
переговоров и принятия решений. 

14. Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплины. 
15. Светские и религиозные этико-нормативные системы древности и современности. 
16. Этика модерна и постмодерна. Толерантность как этический принцип. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 
ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 
Обучающийся умеет: за основными философскими понятиями видеть определенную 

проблему мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты. 
Обучающийся владеет: Навыками формулировать и аргументировать свою точку зрения в 

рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии. 
 
ОПК-5. способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения 
научной и общекультурной дискуссий. 

Обучающийся умеет: различать основания индукции, дедукции, абдукции в методологии 
собственной профессиональной области. 

Обучающийся владеет: навыками анализа и построения индуктивных, дедуктивных, 
абдуктивных умозаключений. 

 
Семинар 1. Б.Расселл о специфике философских проблем. 
1. Чем философское знание отличается от научного? 
2. В чем проявляется антидогматическая направленность философии? 
3. В каком смысле философия делает нас «гражданами мира»? 
 
Семинар 2. М.Мамардашвили о мышлении. 
1. Что такое реальная философия? 
2. Как можно мыслить без картинок и предметных референций? 
3. Что такое смысл с точки зрения Мамардашвили? 
 
Семинар 3. Философия Платона. 
1. Что такое идеи?  
2. Что такое познание? Как Платон понимает истину?  
3. В чем состоит этика Платона? 
 
Семинар 4. Философия Аристотеля. 
1. О каких четырех причинах идет речь у Аристотеля? 
2. Что такое категории? 
3. Что такое добродетели? Каковы варианты понимания справедливости у Аристотеля? 
 
Семинар 5. Философия Р.Декарта. 
1. В чем суть радикального сомнения? 
2. Что такое рационализм Декарта? 
3. Что такое дуализм Декарта? 
 
Семинар 6. Этика Вл.С.Соловьева. 
1. Что такое этический сенсуализм?  



 

2. Какие нравственные чувства лежат в основе нравственности? 
3. Что такое совесть? 
 
Семинар 7. М.Хайдеггер о метафизике. 
1. Что такое ничто? 
2. Чем ужас отличается от боязни, страха? 
3. Что такое метафизика и чем она отличается от науки? 
 
Семинар 8. У.Эко о семиологии и структурализме. 
1. Почему все явления культуры являются знаковыми системами? 
2. Что имеется в виду под произвольностью связи между означающим и означаемым? 
3. Что такое денотация и коннотация? 
 
Семинар  9. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   
1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое 
аномалия в науке? 
2. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
3. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  
 
Семинар 10.   А.Вежбицкая о семантических примитивах и универсалиях 
1. Что такое семантические примитивы? 
2. Что такое лексические универсалии? 
3. Существуют ли врожденные концепты? 
 
Семинар 11. Дж.Лакоф и Р.Нуньес о происхождении математики. 
1. Почему когнитивная наука интересуется математикой? 
2. Что такое воплощенное мышление? 
3. Что такое концептуальные метафоры и как они работают в математике? 
 
Семинар 12. Д.Эверетт о примитивных культурах Амазонии. 
1. Что такое культура с точки зрения Эверетта? 
2. В чем особенности культуры пираха? 
3. Какова роль исследования культуры и языка пираха в рамках теоретических дискуссий о 
культуре и языке? 

 
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 
ОПК-6. способностью представлять результаты собственной деятельности с 

использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том 
числе в форме отчетов, презентаций, докладов. 

Обучающийся умеет: применять методологические категории в сфере собственной 
научнопрактической деятельности. 

Обучающийся владеет: навыками логического, методологического, семиотического 
анализа. 

 
При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия 

следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять 
принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и 
поведения, владение навыками взаимодействия с представителями различных культур, умение 
применять варианты вежливой коммуникации, свойственные различным культурам, владение 
навыками избегания рисков неправильного понимания при межкультурном взаимодействии. 
Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а 



 

затем согласовав ее с ним. 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. Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New 
Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: 
титульный лист, основная часть, список использованной литературы. 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. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-1.     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
 
Знать: Отсутствие 

базовых знаний 
Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированны

Сформированные, 
но содержащие 

Сформированные 
систематические 



 

содержание 
дисциплины 
"Философия" и 
иметь 
представление о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основные темы 
и проблемы 
философского 
вопрошания;  

важнейшие 
этапы истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей.  

 

содержания 
дисциплины 
"Философия", 
представления о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем и 
проблемы 
философского 
вопрошания;  

важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей.  

 

содержания 
дисциплины 
"Философия", 
представления о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем и 
проблемы 
философского 
вопрошания;  

важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей.  

 

е знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия", 
представления о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем и 
проблемы 
философского 
вопрошания;  

важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей.  

 

отдельные 
пробелы знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия", 
представления о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем и 
проблемы 
философского 
вопрошания;  

важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей.  

 

знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия", 
представления о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем и 
проблемы 
философского 
вопрошания;  

важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей.  

 

Уметь: за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты. 
 

Отсутствие 
умений за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты. 
 

Частично 
освоенное умение 
за основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
за основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты. 
 

Сформированное 
умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты. 
 

Владеть: 
Навыками 
формулировать 
и 
аргументировать 
свою точку 
зрения в рамках 
данной 

Отсутствие 
навыков 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 

Фрагментарные 
навыки 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировать 
и 
аргументироват

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
формулировать 
и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 



 

дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии. 

дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии. 

дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии. 

ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии. 

аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии. 

зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии. 

ОПК-5. способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения научной и общекультурной дискуссий. 
Знать: 
общеметодолог
ические 
принципы 
организации 
процессов 
познания и 
деятельности;  

Отсутствие 
базовых знаний 
общеметодолог
ических 
принципов 
организации 
процессов 
познания и 
деятельности; 
 

Фрагментарные 
знания 
общеметодолог
ических 
принципов 
организации 
процессов 
познания и 
деятельности; 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
общеметодолог
ических 
принципов 
организации 
процессов 
познания и 
деятельности; 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
общеметодолог
ических 
принципов 
организации 
процессов 
познания и 
деятельности; 

Сформированные 
систематические 
знания 
общеметодолог
ических 
принципов 
организации 
процессов 
познания и 
деятельности; 

Уметь: 
различать 
основания 
индукции, 
дедукции, 
абдукции в 
методологии 
собственной 
профессиональ
ной области;  

Отсутствие 
умений 
различать 
основания 
индукции, 
дедукции, 
абдукции в 
методологии 
собственной 
профессиональ
ной области;  

Частично 
освоенное умение 
различать 
основания 
индукции, 
дедукции, 
абдукции в 
методологии 
собственной 
профессиональ
ной области;  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
различать 
основания 
индукции, 
дедукции, 
абдукции в 
методологии 
собственной 
профессиональ
ной области;  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
различать 
основания 
индукции, 
дедукции, 
абдукции в 
методологии 
собственной 
профессиональ
ной области;  

Сформированное 
умение 
различать 
основания 
индукции, 
дедукции, 
абдукции в 
методологии 
собственной 
профессиональ
ной области;  

Владеть: 
навыками 
анализа и 
построения 
индуктивных, 
дедуктивных, 
абдуктивных 
умозаключени
й. 

Отсутствие 
навыков анализа 
и построения 
индуктивных, 
дедуктивных, 
абдуктивных 
умозаключени
й. 

Фрагментарные 
навыки анализа 
и построения 
индуктивных, 
дедуктивных, 
абдуктивных 
умозаключени
й. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
и построения 
индуктивных, 
дедуктивных, 
абдуктивных 
умозаключени
й. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
и построения 
индуктивных, 
дедуктивных, 
абдуктивных 
умозаключени
й. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
и построения 
индуктивных, 
дедуктивных, 
абдуктивных 
умозаключени
й. 

ОПК-6. способностью представлять результаты собственной деятельности с использованием современных средств, 
ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов. 
Знать: 
основные 
категории 
методологии 
научного 
познания;   

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
категории 
методологии 
научного 
познания;   

Фрагментарные 
знания 
основных 
категории 
методологии 
научного 
познания;   

Общие, но не 
структурированны
е знания 
основных 
категории 
методологии 
научного 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
категории 
методологии 
научного 

Сформированные 
систематические 
знания 
основных 
категории 
методологии 
научного 



 

познания;   познания;   
 

познания;   

Уметь: 
применять 
методологичес
кие категории 
в сфере 
собственной 
научнопрактич
еской 
деятельности; 
 

Отсутствие 
умения 
применять 
методологичес
кие категории 
в сфере 
собственной 
научнопрактич
еской 
деятельности; 

Частично 
освоенное умение 
применять 
методологичес
кие категории 
в сфере 
собственной 
научнопрактич
еской 
деятельности; 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
методологичес
кие категории 
в сфере 
собственной 
научнопрактич
еской 
деятельности; 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
методологичес
кие категории 
в сфере 
собственной 
научнопрактич
еской 
деятельности; 

Сформированное 
умение 
применять 
методологичес
кие категории 
в сфере 
собственной 
научнопрактич
еской 
деятельности; 

Владеть: 
навыками 
логического, 
методологичес
кого, 
семиотическог
о анализа. 

Отсутствие 
навыков 
логического, 
методологичес
кого, 
семиотическог
о анализа. 

Фрагментарные 
навыки 
логического, 
методологичес
кого, 
семиотическог
о анализа. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
логического, 
методологичес
кого, 
семиотическог
о анализа. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
логического, 
методологичес
кого, 
семиотическог
о анализа. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
логического, 
методологичес
кого, 
семиотическог
о анализа. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций. Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания 
содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 
вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими 
понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск 
материалов и дополнительной информации; успешное владение философским 
терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса. 
 
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем 
философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские тексты; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение 
философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 
философских понятий. 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 
содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 



 

философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским 
терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 
преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владения 
философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
 
ФОС утвержден на заседании кафедры  
философии 

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

Способ 

форми-

рования 

компе-

тенции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-3 

способно-

стью выби-

рать и при-

менять под-

ходящее обо-

рудование, 

инструменты 

и методы ис-

следований 

для решения 

задач в из-

бранной 

предметной 

области 

Студенты должны ЗНАТЬ: Со-

временные аппаратные и про-

граммные средства для построе-

ния электронных систем и 

устройств, основные методы 

разработки программного и ап-

паратного обеспечения прибо-

ров, применяемых в эксперимен-

тальной деятельности, принципы 

разработки цифровых устройств 

с использованием языков HDL. 

Студенты должны УМЕТЬ: 

Синтезировать комбинационные 

и последовательностные цифро-

вые устройства, в том числе на 

языках HDL, разрабатывать 

принципиальные схемы цифро-

вых и микропроцессорных 

устройств, формулировать тре-

бования для аппаратного и про-

граммного обеспечения, необхо-

димого для построения прибо-

ров, применяемых для исследо-

ваний различных объектов. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: 

базовыми навыками разработки 

электронных систем и устройств 

на базе ПЛИС, микроконтролле-

ров и микропроцессоров, пред-

назначенных для проведения 

экспериментов, навыками со-

пряжения цифровых и аналого-

вых устройств. 

Тема 1. ПЛИС 

и язык VHDL 

Тема 2. АЦП и 

ЦАП 

Тема 3. Архи-

тектура мик-

ропроцессоров 

и микро-

контроллеров 

Тема 4. Схемо-

техника мик-

ропроцессор-

ных устройств 

Тема 5. Разра-

ботка про-

граммного 

обеспечения 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Тема 6. Мик-

ропроцессоры 

фирмы Intel 

Тема 7. Совре-

менные архи-

тектуры высо-

копроизводи-

тельных про-

цессоров 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

вопросы 

к экзаме-

ну. 

ПК-6 

способно-

стью пони-

мать и при-

менять мето-

дологии про-

ектирования 

Студенты должны ЗНАТЬ: Со-

временные тенденции разработ-

ки цифровых устройств, типовые 

узлы цифровых устройств и осо-

бенности их применения и раз-

работки на базе ПЛИС, техноло-

гию разработки аппаратного и 

программного обеспечения мик-

Тема 1. ПЛИС 

и язык VHDL 

Тема 2. АЦП и 

ЦАП 

Тема 3. Архи-

тектура мик-

ропроцессоров 

и микро-

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

вопросы 

к экзаме-

ну. 



 

ропроцессорных систем, тенден-

ции развития современных мик-

ропроцессоров и микроконтрол-

леров. 

Студенты должны УМЕТЬ: 

Обоснованно выбрать современ-

ный микроконтроллер, микро-

процессор или ПЛИС для реше-

ния конкретной технической за-

дачи, разработать принципиаль-

ную схему устройства или опи-

сание на языке HDL и про-

граммное обеспечение устрой-

ства на базе микроконтролле-

ров/микропроцессоров. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: 

навыками разработки цифровых 

устройств на базе ПЛИС, навы-

ками разработки аппаратного 

обеспечения микропроцессор-

ных систем, навыками отладки 

программного обеспечения с 

применением аппаратных эму-

ляторов и программных средств. 

контроллеров 

Тема 4. Схемо-

техника мик-

ропроцессор-

ных устройств 

Тема 5. Разра-

ботка про-

граммного 

обеспечения 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Тема 6. Мик-

ропроцессоры 

фирмы Intel 

Тема 7. Совре-

менные архи-

тектуры высо-

копроизводи-

тельных про-

цессоров 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Look-Up-Table – это 

а. Таблица истинности КЛБ; 

б. Элемент КЛБ, представляющий собой запоминающее устройство; 

в. Матрица конъюнкторов в составе КЛБ 

 

2. JTAG представляет собой 

а. Отладочный интерфейс; 

б. Трассировочный ресурс; 

в. Разновидность ПЛИС 

 

3. Список чувствительности в описании процессов в языке VHDL предназначен 

а. Для перечисления сигналов, действующих в процессе; 

б. Для перечисления переменных в процессе; 

в. Для перечисления сигналов, активизирующих процесс 

4. Функцию коммутации одного из нескольких входов на единственный выход выполняет 

а. демультиплексор; 

б. компаратор; 

в. мультиплексор. 

 

5. В микропроцессоре счетчик команд (PC) содержит 

а. адрес следующей выбираемой команды; 

б. число команд, выполненное с момента включения; 



 

в. число байт в команде. 

 

6. Для какой из архитектур микропроцессора характерно единое адресное пространство 

команд и данных? 

а. RISC архитектура; 

б. фон-неймановская архитектура; 

в. гарвардская архитектура. 

 

7. Динамическая индикация предполагает следующий принцип: 

а. обновление информации на индикаторе чаще 10 раз в секунду; 

б. вывод информации на индикаторы через регистры сдвига; 

в. поочередный вывод информации на индикаторы по одному символу. 

8. Регистр указателя стека (SP) содержит  

а. последний операнд, отправленный в стек; 

б. количество операндов, отправленных в стек; 

в. адрес последнего отправленного в стек операнда. 

 

9. При косвенной адресации операнд находится 

а. в команде; 

б. в регистре; 

в. в ячейке памяти, адрес которой указан в регистре. 

 

10. Прямой доступ к памяти (ПДП) предполагает 

а. непосредственное обращение процессора к памяти; 

б. косвенную адресацию при обращении процессора к памяти; 

в. обращение периферийного устройства к памяти вычислительной системы. 

 

Правильные ответы: 1б; 2б; 3в; 4в; 5а; 6б; 7в; 8в; 9в; 10в; 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

Примеры индивидуальных заданий для лабораторного практикума 

 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Студенты должны УМЕТЬ: Синтезировать комбинационные и последовательностные цифровые 

устройства, в том числе на языках HDL, разрабатывать принципиальные схемы цифровых и микро-

процессорных устройств, формулировать требования для аппаратного и программного обеспечения, 

необходимого для построения приборов, применяемых для исследований различных объектов. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками разработки электронных систем и устройств на 

базе ПЛИС, микроконтроллеров и микропроцессоров, предназначенных для проведения экспериментов, 

навыками сопряжения цифровых и аналоговых устройств. 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать современный микроконтроллер, микропроцессор 

или ПЛИС для решения конкретной технической задачи, разработать принципиальную схему устрой-



 

ства или описание на языке HDL и программное обеспечение устройства на базе микроконтролле-

ров/микропроцессоров. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки цифровых устройств на базе ПЛИС, навыками 

разработки аппаратного обеспечения микропроцессорных систем, навыками отладки программного 

обеспечения с применением аппаратных эмуляторов и программных средств. 

№ Задание 

1 Бегущая строка (циклический режим) из четырех различных символов (неизменяемых) 

2 Автомат, выводящий в циклическом режиме на семисегментный индикатор содержимое 

слов (16бит) памяти (ОЗУ) с адреса 0000 по адрес 00FFH 

3 Автоматическая индикация последовательности четных чисел с частотой 2Гц на четырех-

значном семисегментном индикаторе 

4 Секундомер с кнопками пуска и останова (4 десятичных цифры на семисегментном инди-

каторе) 

5 Автоматическая циклическая индикация последовательности чисел кратных трем с часто-

той 2Гц на четырехзначном семисегментном индикаторе 

6 Устройство, суммирующее по нажатию кнопки числа, заданные 8-ю переключателями. 

Предусмотреть сброс и индикацию суммы на 4-хзначном семисегментном индикаторе 

7 Автомат «однорукий бандит», управляемый кнопкой «пуск» и четырьмя переключателями, 

задающими эталон. Индикация цифры на семисегментном индикаторе, частоту и длитель-

ность перебора подобрать самостоятельно 

8 Автомат, формирующий пачку импульсов заданной длины (с индикацией на светодиоде). 

Предусмотреть задание длины пачки 8-ю переключателями с индикацией на 4-хзначном 

семисегментном индикаторе 

9 Устройство, считывающее двухбайтовое число из ОЗУ и отображающее его на семисег-

ментном индикаторе (адрес задается 8-ю переключателями) 

10 Устройство, считывающее из памяти байт по адресу, заданному 8-ю переключателями и 

отображающее его в двоичном виде 8-ю светодиодами 

11 Устройство, отображающее на индикаторе четырехразрядное случайное число (по нажа-

тию кнопки) 

12 Устройство, переставляющее в случайном порядке цифры числа ABCDH 

13 Устройство, отображающее 4-хзначное число (в десятичном виде), введенное с клавиатуры 

14 Устройство «световых эффектов» на 8 светодиодах, автоматически переключающее их по 

заданной программе с частотой 3Гц 

15 Часы с индикацией минут и секунд на 4-хзначном семисегментном индикаторе 

16 Генератор случайных чисел на регистре сдвига с индикацией на 4-хзначном семисегмент-

ном индикаторе 

17 Автомат «световых эффектов» на 8 светодиодах, работающий по следующему алгоритму: 

1-й диод мигает 1 раз и остается зажженным, 2-й – 2 раза и т.д., после чего цикл повторя-

ется. Частота миганий – 3Гц 

18 Реверсивный счетчик (с индикацией на 4-хзначном семисегментном индикаторе), опреде-

ляющий количество щелчков левой и правой кнопками мыши (щелчок левой кнопкой – 

инкремент, правой – декремент) 

 

Критерии оценки выполнения задания 

 

Процедура проверки реализуется путем контроля функционирования разработанного 

устройства на отладочной плате и анализа разработанного кода на языке HDL или схемы 

устройства в формате программы Xilinx ISE или Vivado. 

Критерии оценки: 

Устройство функционирует корректно и обучающийся правильно объясняет принцип его 

действия и свои схемотехнические решения – зачет. При этом допускаются небольшие откло-



 

нения в функционировании устройства при условии четкого понимания обучающимся их при-

чин. 

Устройство не функционирует или функционирует некорректно, либо обучающийся дает 

неудовлетворительное объяснение принципа действия или своих решений – незачет. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные аппаратные и программные средства для построения 

электронных систем и устройств, основные методы разработки программного и аппаратного обес-

печения приборов, применяемых в экспериментальной деятельности, принципы разработки цифровых 

устройств с использованием языков HDL. 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные тенденции разработки цифровых устройств, типовые узлы 

цифровых устройств и особенности их применения и разработки на базе ПЛИС, технологию разра-

ботки аппаратного и программного обеспечения микропроцессорных систем, тенденции развития 

современных микропроцессоров и микроконтроллеров. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. ПЛИС: Разновидности, структура, ресурсы 

2. Язык описания аппаратуры VHDL. Параллельные операторы 

3. Язык описания аппаратуры VHDL. Процессы, сигналы, переменные 

4. Язык описания аппаратуры VHDL. Конкретизация компонентов. Иерархические 

описания.  

5. Особенности синтеза цифровых устройств с помощью VHDL 

6. Синтез автоматов с памятью 

7. Гарвардская и фон-неймановская архитектура вычислительных систем. Типовые узлы 

микропроцессоров/микроконтроллеров. 

8. Организация прерываний, ПДП. 

9. Интерфейсы микропроцессорных систем 

10. Микропроцессоры фирмы Intel. Общая характеристика 

11. Система команд процессоров фирмы Intel. Методы адресации 

12. Элементы архитектуры современных высокопроизводительных микропроцессоров 

13. Работа с памятью в вычислительных системах, Кэш-память, виртуальная память 

14. АЦП: общие положения, погрешности, разновидности 

15. ЦАП: общие положения, погрешности, разновидности 

16. Организация взаимодействия микроконтроллеров с клавиатурой. Способы построения 

клавиатур. 

17. Системы индикации. Динамическая и статическая индикация. 

18. Схемотехника исполнительных устройств в микроконтроллерных системах 

19. Построение измерительных систем на базе микроконтроллеров 

20. Основные принципы разработки программного обеспечения микропроцессорных и 

микроконтроллерных систем 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области 

знать: Со-

временные 

аппаратные и 

программные 

средства для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, 

основные 

методы раз-

работки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

Отсутствие 

базовых зна-

ний о совре-

менных аппа-

ратных и про-

граммных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

Фрагментар-

ные знания о 

современных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания о 

современных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных методах 

разработки про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения прибо-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о со-

временных ап-

паратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания о со-

временных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 



 

применяе-

мых в экспе-

рименталь-

ной деятель-

ности, прин-

ципы разра-

ботки циф-

ровых 

устройств с 

использова-

нием языков 

HDL. 

приборов, 

применяемых в 

эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

цифровых 

устройств с 

использовани-

ем языков 

HDL. 

применяемых в 

эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

цифровых 

устройств с 

использовани-

ем языков 

HDL. 

ров, применяе-

мых в экспери-

ментальной дея-

тельности, 

принципах раз-

работки цифро-

вых устройств с 

использованием 

языков HDL. 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых в 

эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

цифровых 

устройств с 

использовани-

ем языков 

HDL. 

обеспечения 

приборов, 

применяемых 

в эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

цифровых 

устройств с 

использовани-

ем языков 

HDL. 

уметь: Син-

тезировать 

комбинаци-

онные и по-

следователь-

ностные 

цифровые 

устройства, в 

том числе на 

языках HDL, 

разрабаты-

вать принци-

пиальные 

схемы циф-

ровых и мик-

ропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требо-

вания для 

аппаратного 

и программ-

ного обеспе-

чения, необ-

ходимого для 

построения 

приборов, 

применяе-

мых для ис-

следований 

различных 

объектов. 

Отсутствие 

умений синте-

зировать ком-

бинационные и 

последова-

тельностные 

цифровые 

устройства, в 

том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построения 

приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

Частично 

освоенное 

умение синте-

зировать ком-

бинационные и 

последова-

тельностные 

цифровые 

устройства, в 

том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построения 

приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение синтези-

ровать комбина-

ционные и по-

следователь-

ностные цифро-

вые устройства, 

в том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы циф-

ровых и микро-

процессорных 

устройств, фор-

мулировать тре-

бования для ап-

паратного и про-

граммного обес-

печения, необ-

ходимого для 

построения при-

боров, применя-

емых для иссле-

дований различ-

ных объектов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние синтезиро-

вать комбина-

ционные и по-

следователь-

ностные циф-

ровые устрой-

ства, в том 

числе на язы-

ках HDL, раз-

рабатывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построения 

приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

Сформиро-

ванное умение 

синтезировать 

комбинацион-

ные и после-

довательност-

ные цифровые 

устройства, в 

том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построе-

ния приборов, 

применяемых 

для исследо-

ваний различ-

ных объектов. 

владеть: ба-

зовыми 

навыками 

разработки 

Отсутствие 

навыков раз-

работки элек-

тронных си-

Фрагментар-

ные навыки 

разработки 

электронных 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 



 

электронных 

систем и 

устройств на 

базе ПЛИС, 

микро-

контролле-

ров и микро-

процессоров, 

предназна-

ченных для 

проведения 

эксперимен-

тов, навыка-

ми сопряже-

ния цифро-

вых и анало-

говых 

устройств. 

стем и 

устройств на 

базе ПЛИС, 

микроконтрол-

леров и микро-

процессоров, 

предназначен-

ных для прове-

дения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

систем и 

устройств на 

базе ПЛИС, 

микроконтрол-

леров и микро-

процессоров, 

предназначен-

ных для прове-

дения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

ками разработки 

электронных 

систем и 

устройств на 

базе ПЛИС, 

микроконтрол-

леров и микро-

процессоров, 

предназначен-

ных для прове-

дения экспери-

ментов, навыка-

ми сопряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

пробелы вла-

дение навыка-

ми разработки 

электронных 

систем и 

устройств на 

базе ПЛИС, 

микроконтрол-

леров и микро-

процессоров, 

предназначен-

ных для прове-

дения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

разработки 

электронных 

систем и 

устройств на 

базе ПЛИС, 

микро-

контроллеров 

и микропро-

цессоров, 

предназначен-

ных для про-

ведения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

знать: Со-

временные 

тенденции 

разработки 

цифровых 

устройств, 

типовые уз-

лы цифровых 

устройств и 

особенности 

их примене-

ния и разра-

ботки на базе 

ПЛИС, тех-

нологию раз-

работки ап-

паратного и 

программно-

го обеспече-

ния микро-

процессор-

ных систем, 

тенденции 

развития со-

временных 

микропро-

цессоров и 

микро-

контролле-

ров. 

Отсутствие 

базовых зна-

ний о совре-

менных тен-

денциях разра-

ботки цифро-

вых устройств, 

типовых узлах 

цифровых 

устройств и 

особенностях 

их применения 

и разработки 

на базе ПЛИС, 

технологии 

разработки ап-

паратного и 

программного 

обеспечения 

микропроцес-

сорных систем, 

тенденциях 

развития со-

временных 

микропроцес-

соров и микро-

контроллеров. 

Фрагментар-

ные знания о 

современных 

тенденциях 

разработки 

цифровых 

устройств, ти-

повых узлах 

цифровых 

устройств и 

особенностях 

их применения 

и разработки 

на базе ПЛИС, 

технологии 

разработки ап-

паратного и 

программного 

обеспечения 

микропроцес-

сорных систем, 

тенденциях 

развития со-

временных 

микропроцес-

соров и микро-

контроллеров. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания о 

современных 

тенденциях раз-

работки цифро-

вых устройств, 

типовых узлах 

цифровых 

устройств и осо-

бенностях их 

применения и 

разработки на 

базе ПЛИС, тех-

нологии разра-

ботки аппарат-

ного и про-

граммного обес-

печения микро-

процессорных 

систем, тенден-

циях развития 

современных 

микропроцессо-

ров и микро-

контроллеров. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о со-

временных 

тенденциях 

разработки 

цифровых 

устройств, ти-

повых узлах 

цифровых 

устройств и 

особенностях 

их применения 

и разработки 

на базе ПЛИС, 

технологии 

разработки ап-

паратного и 

программного 

обеспечения 

микропроцес-

сорных систем, 

тенденциях 

развития со-

временных 

микропроцес-

соров и микро-

контроллеров. 

 

 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания о со-

временных 

тенденциях 

разработки 

цифровых 

устройств, ти-

повых узлах 

цифровых 

устройств и 

особенностях 

их применения 

и разработки 

на базе ПЛИС, 

технологии 

разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

микропроцес-

сорных си-

стем, тенден-

циях развития 

современных 

микропроцес-

соров и мик-

роконтролле-

ров. 



 

уметь: 

Обоснованно 

выбрать со-

временный 

микро-

контроллер, 

микропро-

цессор или 

ПЛИС для 

решения 

конкретной 

технической 

задачи, раз-

работать 

принципи-

альную схе-

му устрой-

ства или опи-

сание на 

языке HDL и 

программное 

обеспечение 

устройства 

на базе мик-

роконтрол-

ле-

ров/микропр

оцессоров. 

Отсутствие 

умений обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтроллер, 

микропроцес-

сор или ПЛИС 

для решения 

конкретной 

технической 

задачи, разра-

ботать прин-

ципиальную 

схему устрой-

ства или опи-

сание на языке 

HDL и про-

граммное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров. 

Частично 

освоенное 

умение обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтроллер, 

микропроцес-

сор или ПЛИС 

для решения 

конкретной 

технической 

задачи, разра-

ботать прин-

ципиальную 

схему устрой-

ства или опи-

сание на языке 

HDL и про-

граммное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение обосно-

ванно выбрать 

современный 

микроконтрол-

лер, микропро-

цессор или 

ПЛИС для ре-

шения конкрет-

ной технической 

задачи, разрабо-

тать принципи-

альную схему 

устройства или 

описание на 

языке HDL и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроце

ссоров. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние обосно-

ванно выбрать 

современный 

микроконтрол-

лер, микро-

процессор или 

ПЛИС для ре-

шения кон-

кретной техни-

ческой задачи, 

разработать 

принципиаль-

ную схему 

устройства или 

описание на 

языке HDL и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров. 

Сформиро-

ванное умение 

обоснованно 

выбрать со-

временный 

микро-

контроллер, 

микропроцес-

сор или ПЛИС 

для решения 

конкретной 

технической 

задачи, разра-

ботать прин-

ципиальную 

схему устрой-

ства или опи-

сание на языке 

HDL и про-

граммное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропро

цессоров. 

владеть: 

навыками 

разработки 

цифровых 

устройств на 

базе ПЛИС, 

навыками 

разработки 

аппаратного 

обеспечения 

микропро-

цессорных 

систем, 

навыками 

отладки про-

граммного 

обеспечения 

с применени-

ем аппарат-

ных эмуля-

торов и про-

граммных 

средств. 

Отсутствие 

навыков разра-

ботки цифро-

вых устройств 

на базе ПЛИС, 

навыками раз-

работки аппа-

ратного обес-

печения мик-

ропроцессор-

ных систем, 

навыками от-

ладки про-

граммного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки 

цифровых 

устройств на 

базе ПЛИС, 

навыками раз-

работки аппа-

ратного обес-

печения мик-

ропроцессор-

ных систем, 

навыками от-

ладки про-

граммного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками разработки 

цифровых 

устройств на 

базе ПЛИС, 

навыками разра-

ботки аппарат-

ного обеспече-

ния микропро-

цессорных си-

стем, навыками 

отладки про-

граммного обес-

печения с при-

менением аппа-

ратных эмуля-

торов и про-

граммных 

средств. 

В целом 

успешное вла-

дение навыка-

ми разработки 

цифровых 

устройств на 

базе ПЛИС, 

навыками раз-

работки аппа-

ратного обес-

печения мик-

ропроцессор-

ных систем, 

навыками от-

ладки про-

граммного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки 

цифровых 

устройств на 

базе ПЛИС, 

навыками раз-

работки аппа-

ратного обес-

печения мик-

ропроцессор-

ных систем, 

навыками от-

ладки про-

граммного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
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жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, свободно использовать техническую литературу, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
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жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной ли-

тературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компетен-

ции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-3 

способно-

стью выби-

рать и при-

менять под-

ходящее обо-

рудование, 

инструменты 

и методы ис-

следований 

для решения 

задач в из-

бранной 

предметной 

области 

Студенты должны 

ЗНАТЬ: Современные 

аппаратные и программ-

ные средства для постро-

ения электронных систем 

и устройств, основные 

методы разработки про-

граммного и аппаратного 

обеспечения приборов, 

применяемых в экспери-

ментальной деятельно-

сти, принципы разработ-

ки помехозащищенных 

устройств. 

Студенты должны 

УМЕТЬ: Разрабатывать 

принципиальные схемы 

цифровых и микропро-

цессорных устройств, 

формулировать требова-

ния для аппаратного и 

программного обеспече-

ния, необходимого для 

построения приборов, 

применяемых для иссле-

дований различных объ-

ектов. 

Студенты должны ВЛА-

ДЕТЬ: навыками разра-

ботки микропроцессор-

ных систем и устройств, 

предназначенных для 

проведения эксперимен-

тов, навыками сопряже-

ния цифровых и аналого-

вых устройств, навыками 

разработки оборудования 

с учетом мер помехоза-

щищенности. 

Тема 1. Микро-

контроллеры 

MSP430. Особенно-

сти архитектуры. 

Программирование 

на языке Си 

Тема 2. Микро-

контроллеры архи-

тектуры CORTEX. 

Особенности систе-

мы команд, обработ-

ки событий. Тема 3. 

Процессоры ЦОС. 

Общие особенности, 

классификация 

Тема 4. ЦСП фирмы 

Analog Devices с 

фиксированной точ-

кой (Blackfin). 

Структура вычисли-

тельных модулей. 

Система команд, ме-

тоды адресации. От-

ладочные возможно-

сти. Операционная 

система VDK 

Тема 5. Интерфейсы 

микропроцессорных 

систем: RS-485, 

Modbus, CAN, LIN, 

Profibus, Ethernet, 

USB, LVDS, I2S 

Тема 6. Беспровод-

ные интерфейсы 

цифровой передачи 

информации: 

Bluetooth, ZigBee 

Тема 7. Разработка 

помехозащищенных 

цифровых устройств 

 

Лекции, 

практиче-

ские и ла-

боратор-

ные заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

вопросы 

к экзаме-

ну. 



 

ПК-6 

способно-

стью пони-

мать и при-

менять мето-

дологии про-

ектирования 

Студенты должны 

ЗНАТЬ: Современные 

технологии проектирова-

ния и разработки про-

граммного и аппаратного 

обеспечения для совре-

менных микропроцессо-

ров и микроконтролле-

ров. 

Студенты должны 

УМЕТЬ: Обоснованно 

выбрать современный 

микроконтроллер, мик-

ропроцессор для решения 

конкретной технической 

задачи, разработать 

принципиальную схему 

устройства и программ-

ное обеспечение устрой-

ства на базе микро-

контролле-

ров/микропроцессоров. 

Студенты должны ВЛА-

ДЕТЬ: навыками анализа 

характеристик микро-

контроллеров на примере 

семейств MSP430 и 

К1986ВЕ92, навыками 

анализа технической до-

кументации, навыками 

отладки программного 

обеспечения с примене-

нием аппаратных эмуля-

торов и программных 

средств. 

Тема 1. Микро-

контроллеры 

MSP430. Особенно-

сти архитектуры. 

Программирование 

на языке Си 

Тема 2. Микро-

контроллеры архи-

тектуры CORTEX. 

Особенности систе-

мы команд, обработ-

ки событий. Тема 3. 

Процессоры ЦОС. 

Общие особенности, 

классификация 

Тема 4. ЦСП фирмы 

Analog Devices с 

фиксированной точ-

кой (Blackfin). 

Структура вычисли-

тельных модулей. 

Система команд, ме-

тоды адресации. От-

ладочные возможно-

сти. Операционная 

система VDK 

Тема 5. Интерфейсы 

микропроцессорных 

систем: RS-485, 

Modbus, CAN, LIN, 

Profibus, Ethernet, 

USB, LVDS, I2S 

Тема 6. Беспровод-

ные интерфейсы 

цифровой передачи 

информации: 

Bluetooth, ZigBee 

Тема 7. Разработка 

помехозащищенных 

цифровых устройств 

Лекции, 

практиче-

ские и ла-

боратор-

ные заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

вопросы 

к экзаме-

ну. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 

1. При передаче управления подпрограмме обработки прерывания (MSP430) 

а. В стеке сохраняется адрес возврата; 

б. В стеке сохраняются адрес возврата и регистр статуса (SR) 

в. В стеке сохраняются адрес возврата, SR и аккумулятор. 
 

2. MSP430 имеет: 



 

а. Фоннеймановскую архитектуру; 

б. Гарвардскую архитектуру; 

в. Супергарвардскую архитектуру 
 

3. Сигнальный процессор с плавающей точкой, по сравнению с процессором, оперирую-

щим данными с фиксированной точкой, обеспечивает: 

а. Более быстрые вычисления; 

б. Больший динамический диапазон данных; 

в. Более компактный код 

4. Процессор BlackFin представляет собой: 

а. Универсальный 16-разрядный процессор с фоннеймановской архитектурой; 

б. Сигнальный 16-разрядный процессор с гарвардской архитектурой; 

в. Сигнальный 32-разрядный процессор с фоннеймановской архитектурой 

5. Протокол MODBUS представляет собой 

а. Описание последовательного синхронного интерфейса передачи данных; 

б. Описание правил передачи/приема команд и данных в сети с одним ведущим и несколь-

кими ведомыми; 

в. Описание правил передачи/приема команд в сети с несколькими ведущим и несколькими 

ведомыми. 

6. Контрольная сумма в протоколе MODBUS нужна для: 

а. Проверки правильности принятого адреса; 

б. Проверки целостности принятого информационного пакета; 

в. Проверки и исправления ошибок в принятом информационном пакете 

7. Интерфейс CAN обеспечивает: 

а. Асинхронную передачу данных с применением старт- и стоп-битов; 

б. Асинхронную передачу данных с применением бит-стаффинга; 

в. Синхронную передачу данных с аппаратной синхронизацией 

8. Хабом (USB) называется: 

а. Пассивное устройство, соединяющее между собой узлы сети; 

б. Активное устройство, поддерживающее несколько классов USB устройств; 

в. Устройство, предназначенное для подключения других USB устройств 

 

9. USB OTG — это: 

а. Стандарт, предусматривающий соединение устройств без участия компьютера; 

б. Стандарт, предусматривающий подключение высокоскоростного устройства к низкоско-

ростному хабу; 

в. Стандарт, предусматривающий питание подключаемого устройства от интерфейса USB 

 

10. Интерфейс LVDS предназначен для: 

а. Высокоскоростной передачи данных с помощью дифференциальных приемни-

ков/передатчиков; 

б. Передачи аудиоданных в системах стереовещания; 

в. Беспроводной передачи данных 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4б; 5б; 6б; 7б; 8в; 9а; 10а; 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 



 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

Примеры тем и задач для практических занятий 

 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Студенты должны УМЕТЬ: Разрабатывать принципиальные схемы цифровых и микропроцессорных 

устройств, формулировать требования для аппаратного и программного обеспечения, необходимого 

для построения приборов, применяемых для исследований различных объектов. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки микропроцессорных систем и устройств, пред-

назначенных для проведения экспериментов, навыками сопряжения цифровых и аналоговых 

устройств, навыками разработки оборудования с учетом мер помехозащищенности. 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать современный микроконтроллер, микропроцессор 

для решения конкретной технической задачи, разработать принципиальную схему устройства и про-

граммное обеспечение устройства на базе микроконтроллеров/микропроцессоров. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками анализа характеристик микроконтроллеров на примере се-

мейств MSP430 и К1986ВЕ92, навыками анализа технической документации, навыками отладки про-

граммного обеспечения с применением аппаратных эмуляторов и программных средств. 

Темы практических занятий 

1. Разработка аппаратного и программного обеспечения для микроконтролллеров MSP430 

2. Разработка аппаратного и программного обеспечения для микроконтролллеров с ядром 

CORTEX-M3 

3. Разработка аппаратного и программного обеспечения для процессоров цифровой обра-

ботки сигналов 

4. Разработка устройств с беспроводным интерфейсом 

5. Обеспечение помехозащищенности цифровых и микропроцессорных устройств 

Примеры задач для практических занятий 

1. Разработать алгоритм вычисления среднего значения и пиковых величин по ансамблю 

выборок; 

2. Разработать алгоритм сбора данных с применением АЦП и ПДП; 

3. Разработать алгоритм формирования сигнала заданной формы; 

4. Обосновать выбор электронных компонентов для реализации устройств с заданным ви-

дом интерфейса передачи данных; 

5. Предложить меры обеспечения помехозащищенности разрабатываемого устройства за-

данного функционального назначения. 

 

Критерии оценки выполненных заданий: Предложенный комплекс аппаратных и программ-

ных решений должен быть адекватен поставленному заданию и соответствовать технико-

экономическим условиям, установленным для разработки. Предложенные алгоритмы должны 

быть реализуемых в рамках выбранного аппаратного обеспечения.  

Примеры индивидуальных заданий для лабораторного практикума 

 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Студенты должны УМЕТЬ: Разрабатывать принципиальные схемы цифровых и микропроцессорных 

устройств, формулировать требования для аппаратного и программного обеспечения, необходимого 

для построения приборов, применяемых для исследований различных объектов. 



 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки микропроцессорных систем и устройств, пред-

назначенных для проведения экспериментов, навыками сопряжения цифровых и аналоговых 

устройств, навыками разработки оборудования с учетом мер помехозащищенности. 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать современный микроконтроллер, микропроцессор 

для решения конкретной технической задачи, разработать принципиальную схему устройства и про-

граммное обеспечение устройства на базе микроконтроллеров/микропроцессоров. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками анализа характеристик микроконтроллеров на примере се-

мейств MSP430 и К1986ВЕ92, навыками анализа технической документации, навыками отладки про-

граммного обеспечения с применением аппаратных эмуляторов и программных средств. 

1. Разработать программу генерации синусоиды с использованием ПДП; 

2. Разработать программу, сохраняющую результаты аналого-цифрового преобразова-

ния в ОЗУ с помощью ПДП; 

3. Разработать программу, отображающую результаты аналого-цифрового преобразо-

вания в виде графика на ЖК дисплее отладочной платы; 

4. Разработать программу, использующую модуль часов реального времени с отобра-

жением на ЖК дисплее; 

5. Разработать программу, использующую кнопки на отладочной плате для рисования 

линии (цепочка точек) на дисплее; 

6. Разработать программу-передатчик, транслирующую информацию (число нажатий 

кнопок) через интерфейс CAN; 

7. Разработать программу-приемник, прослушивающую линию CAN и отображающую 

принятые данные (содержимое пакета) на ЖК дисплее; 

8. Разработать программу, считывающую идентификационную информацию о микро-

контроллере и индицирующую ее на дисплее, при нажатии кнопки SB4 и удержании 

её в течение 2с. 

9. Разработать программу – секундомер с отображением на ЖК дисплее времени с раз-

решением до 10мс и кнопками СТАРТ/СТОП; 

10. Разработать программу, определяющую нестабильность встроенного тактового гене-

ратора с помощью часов реального времени с отображением на ЖК дисплее. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания 

 

Процедура проверки реализуется путем контроля функционирования разработанной про-

граммы на отладочной плате и анализа разработанного кода. 

Критерии оценки: 

Устройство функционирует корректно и обучающийся правильно объясняет принцип его 

действия и свои решения – зачет. При этом допускаются небольшие отклонения в функциони-

ровании устройства при условии четкого понимания обучающимся их причин. 

Устройство не функционирует или функционирует некорректно, либо обучающийся дает 

неудовлетворительное объяснение принципа действия или своих решений – незачет. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные аппаратные и программные средства для построения 

электронных систем и устройств, основные методы разработки программного и аппаратного обес-

печения приборов, применяемых в экспериментальной деятельности, принципы разработки помехо-

защищенных устройств. 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 



 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные технологии проектирования и разработки программного и 

аппаратного обеспечения для современных микропроцессоров и микроконтроллеров. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Процессоры смешанных сигналов MSP430. Особенности архитектуры. 

2. Способы адресации MSP430, примеры команд пересылки. 

3. Организация памяти MSP430 и система обработки событий. 

4. Система команд МК MSP430XX 

5. Особенности микроконтроллеров архитектуры с ядром CORTEX-M3 

6. Периферийные устройства микроконтроллеров с ядром CORTEX-M3 

7.  Использование CMSIS для микроконтроллеров с ядром CORTEX-M3 

8. Операционная система CMSIS-RTOS 

9. Разновидности современных ЦПОС. Формат данных с плавающей точкой, особенности 

ЦПОС с плавающей точкой. 

10. Особенности архитектуры микропроцессоров BLACKFIN 

11. Структура УГА и вычислительных модулей ЦПОС BLACKFIN. 

12. Параллельное выполнение операций, работа с вычислительными модулями ЦПОС 

BLACKFIN. 

13. Отладочные ресурсы ЦПОС BLACKFIN и работа с VDK. 

14. Интерфейс RS-485, организация локальной сети на базе RS-485 и протокола MODBUS 

15. Интерфейс CAN, основные особенности реализации. 

16. Интерфейсы LIN, Profibus, Ethernet. 

17. Интерфейс LVDS. Особенности реализации. 

18. Интерфейс USB. Основные определения, виды передач, разновидности 

19. Режимы HOST и OTG (интерфейс USB) 

20. Разработка устройств с интерфейсом USB 

21. Разработка устройств, подключаемых к сети Ethernet. 

22. Разработка устройств с беспроводной передачей данных. 

23. Беспроводные интерфейсы цифровых систем передачи информации 

24. Основные методы реализации помехозащищенных цифровых устройств. 

25. Особенности разработки помехозащищенных устройств на базе микроконтроллеров. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области 

знать: Совре-

менные аппа-

ратные и про-

граммные 

средства для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новные мето-

ды разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых 

в эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципы раз-

работки поме-

хозащищен-

ных устройств. 

Отсутствие 

базовых зна-

ний о совре-

менных аппа-

ратных и про-

граммных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых 

в эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

помехозащи-

щенных 

устройств. 

Фрагментар-

ные знания о 

современных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, 

основных 

методах раз-

работки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых 

в экспери-

ментальной 

деятельности, 

принципах 

разработки 

помехоза-

щищенных 

устройств. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о современных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых в 

эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

помехозащи-

щенных 

устройств. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о совре-

менных аппа-

ратных и про-

граммных сред-

ствах для по-

строения элек-

тронных систем 

и устройств, ос-

новных методах 

разработки про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения прибо-

ров, применяе-

мых в экспери-

ментальной дея-

тельности, 

принципах раз-

работки помехо-

защищенных 

устройств. 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания о со-

временных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых 

в эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

помехозащи-

щенных 



 

устройств. 

уметь: Разра-

батывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построения 

приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

Отсутствие 

умений разра-

батывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построе-

ния приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

Частично 

освоенное 

умение раз-

рабатывать 

принципи-

альные схе-

мы цифро-

вых и микро-

процессор-

ных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и 

программно-

го обеспече-

ния, необхо-

димого для 

построения 

приборов, 

применяемых 

для исследо-

ваний раз-

личных объ-

ектов. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построения 

приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение разраба-

тывать принци-

пиальные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, фор-

мулировать тре-

бования для ап-

паратного и про-

граммного обес-

печения, необ-

ходимого для 

построения при-

боров, применя-

емых для иссле-

дований различ-

ных объектов. 

Сформиро-

ванное умение 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построе-

ния приборов, 

применяемых 

для исследо-

ваний различ-

ных объектов. 

владеть: 

навыками раз-

работки мик-

ропроцессор-

ных систем и 

устройств, 

предназначен-

ных для про-

ведения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыками раз-

работки обо-

рудования с 

учетом мер 

помехозащи-

щенности. 

Отсутствие 

навыков раз-

работки мик-

ропроцессор-

ных систем и 

устройств, 

предназначен-

ных для про-

ведения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыками раз-

работки обо-

рудования с 

учетом мер 

помехозащи-

щенности. 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки 

микропро-

цессорных 

систем и 

устройств, 

предназна-

ченных для 

проведения 

эксперимен-

тов, навыка-

ми сопряже-

ния цифро-

вых и анало-

говых 

устройств, 

навыками 

разработки 

оборудова-

ния с учетом 

мер помехо-

защищенно-

сти 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

разработки 

микропроцес-

сорных систем 

и устройств, 

предназначен-

ных для прове-

дения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыками раз-

работки обо-

рудования с 

учетом мер 

помехозащи-

щенности 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками разработки 

микропроцес-

сорных систем и 

устройств, пред-

назначенных для 

проведения экс-

периментов, 

навыками со-

пряжения циф-

ровых и анало-

говых 

устройств, 

навыками разра-

ботки оборудо-

вания с учетом 

мер помехоза-

щищенности. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки 

микропроцес-

сорных систем 

и устройств, 

предназначен-

ных для про-

ведения экспе-

риментов, 

навыками со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыками раз-

работки обо-

рудования с 

учетом мер 

помехозащи-

щенности. 



 

ПК-6 способностью понимать и применять методологии проектирования 

знать: Совре-

менные техно-

логии проек-

тирования и 

разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

для современ-

ных микро-

процессоров и 

микро-

контроллеров. 

Отсутствие 

базовых зна-

ний о совре-

менных техно-

логиях проек-

тирования и 

разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

для современ-

ных микро-

процессоров и 

микро-

контроллеров. 

Фрагментар-

ные знания о 

современных 

технологиях 

проектирова-

ния и разра-

ботки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

для совре-

менных мик-

ропроцессо-

ров и микро-

контролле-

ров. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о современных 

технологиях 

проектирова-

ния и разра-

ботки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

для современ-

ных микро-

процессоров и 

микроконтрол-

леров. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о совре-

менных техно-

логиях проекти-

рования и разра-

ботки про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения для со-

временных мик-

ропроцессоров и 

микроконтрол-

леров. 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания о со-

временных 

технологиях 

проектирова-

ния и разра-

ботки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

для современ-

ных микро-

процессоров и 

микро-

контроллеров. 

уметь: обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтроллер, 

микропроцес-

сор для реше-

ния конкрет-

ной техниче-

ской задачи, 

разработать 

принципиаль-

ную схему 

устройства и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров 

Отсутствие 

умений обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтроллер, 

микропроцес-

сор для реше-

ния конкрет-

ной техниче-

ской задачи, 

разработать 

принципиаль-

ную схему 

устройства и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров. 

Частично 

освоенное 

умение обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтрол-

лер, микро-

процессор 

для решения 

конкретной 

технической 

задачи, раз-

работать 

принципи-

альную схе-

му устрой-

ства и про-

граммное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропро

цессоров. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтроллер, 

микропроцес-

сор для реше-

ния конкрет-

ной техниче-

ской задачи, 

разработать 

принципиаль-

ную схему 

устройства и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение обосно-

ванно выбрать 

современный 

микроконтрол-

лер, микропро-

цессор для ре-

шения конкрет-

ной технической 

задачи, разрабо-

тать принципи-

альную схему 

устройства и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроце

ссоров 

Сформиро-

ванное умение 

обоснованно 

выбрать со-

временный 

микро-

контроллер, 

микропроцес-

сор для реше-

ния конкрет-

ной техниче-

ской задачи, 

разработать 

принципиаль-

ную схему 

устройства и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропро

цессоров. 

владеть: 

навыками ана-

лиза характе-

ристик микро-

контроллеров 

на примере 

семейств 

MSP430 и 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза характе-

ристик микро-

контроллеров 

на примере 

семейств 

MSP430 и 

Фрагментар-

ные навыки 

анализа ха-

рактеристик 

микро-

контроллеров 

на примере 

семейств 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

анализа харак-

теристик мик-

роконтролле-

В целом успеш-

ное владение 

навыками ана-

лиза характери-

стик микро-

контроллеров на 

примере се-

мейств MSP430 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа харак-

теристик мик-

роконтролле-

ров на приме-



 

К1986ВЕ92, 

навыками ана-

лиза техниче-

ской докумен-

тации, навы-

ками отладки 

программного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

К1986ВЕ92, 

навыками ана-

лиза техниче-

ской докумен-

тации, навы-

ками отладки 

программного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

MSP430 и 

К1986ВЕ92, 

навыками 

анализа тех-

нической до-

кументации, 

навыками 

отладки про-

граммного 

обеспечения 

с применени-

ем аппарат-

ных эмулято-

ров и про-

граммных 

средств. 

ров на примере 

семейств 

MSP430 и 

К1986ВЕ92, 

навыками ана-

лиза техниче-

ской докумен-

тации, навы-

ками отладки 

программного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

и К1986ВЕ92, 

навыками ана-

лиза техниче-

ской документа-

ции, навыками 

отладки про-

граммного обес-

печения с при-

менением аппа-

ратных эмуля-

торов и про-

граммных 

средств. 

ре семейств 

MSP430 и 

К1986ВЕ92, 

навыками ана-

лиза техниче-

ской докумен-

тации, навы-

ками отладки 

программного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, свободно использовать техническую литературу, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной ли-

тературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ПК-3 способность 

выбирать и 
применять 
подходящее 
оборудование, 
инструменты и 
методы 
исследований для 
решения задач в 
избранной 
предметной 
области. 

   Студенты, 
завершившие изучение 
данной дисциплины, 
должны: 

   знать   основные  
понятия и методы 
теории разностных 
схем, суть 
вариационных и 
проекционных методов; 

   уметь  применять 
методы построения и 
исследования 
разностных схем для 
типовых задач 
математической 
физики; 

   владеть  навыками 
разработки и 
практической 
реализации алгоритмов 
численного решения 
типовых задач 
математической 
физики. 

Тема 1. Метод 
конечных разностей 
решения краевых 
задач математической 
физики. Основные 
понятия. 
Тема 2. Сходимость 
последовательности 
сеточных функций. 
Теоремы о 
единственности 
предела сходящейся 
последовательности 
сеточных функций. 
Тема 3. Понятие 
аппроксимации 
дифференциальной 
краевой задачи 
математической 
физики разностной 
схемой, погрешность 
аппроксимации. План 
исследования 
свойства 
аппроксимации 
разностной схемы. 
Тема 4. Методы 
построения 
разностных схем: 
метод замены 
производных 
разностными 
отношениями; метод 
неопределенных 
коэффициентов; 
интегро-
интерполяционный 
метод. 
Тема 5. Понятие 
устойчивости 
разностной схемы. 
Методы 
исследования 
устойчивости 
разностных схем. 
Тема 6. Понятие 

Лекции,  
практические 
занятия, 
курсовая 
работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа. 
 

Тест.  
Отчет по 
курсово
й работе. 
Вопросы 
и задачи 
для 
подготов
ки к 
экзамену
. 



сходимости решения 
разностной задачи к 
решению 
дифференциальной 
задачи. Теорема о 
сходимости. 
Тема 7. Методика 
исследования 
сходимости 
разностного решения 
краевой задачи к 
точному решению на 
тестовых примерах с 
помощью 
вычислительного 
эксперимента. 
Тема 8. Конечные 
ряды Фурье. 
Применение 
конечных рядов 
Фурье для решения 
разностных краевых 
задач. 
Тема 9. Метод 
расщепления для 
двумерной краевой 
задачи 
теплопроводности. 
Тема 10. Разностные 
схемы для 
эллиптических 
краевых задач. 
Исследование 
устойчивости 
разностной задачи 
Дирихле для 
уравнения Пуассона 
методом мажоранты. 
Тема 11. Методы 
решения сеточных 
уравнений: методы 
прогонки; 
итерационные 
методы. 
Тема 12. Разностные 
методы решения 
нелинейных краевых 
задач. 
Тема 13. 
Классическая и 
вариационная 
постановка краевой 
задачи. 
Вариационные и 
проекционные 
методы решения 
задач математической 
физики. 

ПК-4 
 

способность 
критически 
оценивать 
применимость 

   Студенты, 
завершившие 
изучение данной 
дисциплины, должны: 

Тема 7. Методика 
исследования 
сходимости 
разностного решения 
краевой задачи к 

Лекции,  
курсовая 
работа, 
контролируе
мая 

Отчет по 
курсово
й работе. 
Вопросы 
и задачи 



применяемых 
методик и методов. 

   знать  методологию 
экспериментального 
исследования 
сходимости 
разностного решения 
краевой задачи к 
точному на тестовых 
примерах; 

   уметь  
интерпретировать 
результаты 
численного решения 
краевой задачи на 
измельчающихся 
сетках; 

   владеть  навыками 
критического анализа 
результатов 
вычислительных 
экспериментов при 
исследовании 
погрешности 
разностного решения 
краевой задачи с 
целью получения 
выводов о 
практической 
эффективности 
разработанных 
вычислительных 
алгоритмов. 

точному решению на 
тестовых примерах с 
помощью 
вычислительного 
эксперимента. 
 

аудиторная 
самостоятель
ная работа. 
 

для 
подготов
ки к 
экзамену
. 

 



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

ТЕСТ-БИЛЕТ 
для проверки знаний и умений по курсу «Численные методы математической физики» 
Направление 030301 – Прикладные математика и физика. Время выполнения 45 минут 

Ф.И.О. студента_____________________________  № группы _________ 
Выполните задания и внесите в таблицу букву, соответствующую правильному ответу: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ответ          

ВАРИАНТ 1. 
1 Метод решения уравнений математической физики, использующий дискретизацию всех 

независимых переменных: 
а)  метод Фурье разделения переменных; 
б)  метод моментов; 
в)  метод конечных разностей; 
г)  метод прямых. 
 

2 Общее решение сеточного уравнения  056 11 =+− −+ iii uuu , ,...2,1,0 ±±=i имеет вид: 

а) 
ii

cc 





+








2
1

3
1

21  б) 1 2

1
2

2

i
ic c+  

 
 

 в) 1 2

1 1
2 3

i i

c c i+   
   
   

 г) ( )1 220 1 iic c+ −  

 
3 Пусть функция ),( txu  дважды непрерывно дифференцируема по х и t. Тогда 

погрешность аппроксимации дифференциального уравнения   ( ),u u u x t
t x

β ϕ∂ ∂= − +
∂ ∂

,   

lx ≤≤0 , Tt ≤≤0   

разностным    ( )
1

1 ,
k k k k

ki i i i
i i k

u u u u u x t
h

β ϕ
τ

+
+− −

= − + ,   1,0 −= Ii , 1,0 −= Kk   

на сетке       ihxi = ,  Ii ,0= ,   h l I= ;  
τktk = ,  Kk ,0= ,   T Kτ =  

характеризуется величиной: 
а) ),( 2 τhΟ    б) ),( τhΟ    в) ),( 2τhΟ    г) )(hΟ    д)  )(τΟ    е) ),( 22 τhΟ  

 
4 Построение консервативных разностных схем для решения краевых задач 

математической физики осуществляется с помощью 
а) метода замены производных разностными отношениями 
б) метода неопределенных коэффициентов 
в) интегро-интерполяционного метода  
г) метода моментов  

 
5 Разностная схема  

1
2 1

0

0, 0, 1, 2,..., 0, 1

, 0, 1, 2,...

k k k k
i i i i

t x

i i

u u u ua i k K
h h

u iψ

+
+ − −

+ = = ± ± = −

 = = ± ±

      является 



а) безусловно устойчивой   в) устойчивой при условии 12 ≤
x

t

h
ha  

б) устойчивой при условии 
2
1

≤
x

t

h
h     г) неустойчивой. 

 
6 Предположим, что для численного решения краевой задачи математической физики  

Lu f=   построена разностная схема  h h hL u f= . Затем, на последовательности 
сгущающихся сеток с помощью этой схемы получена последовательность сеточных 
решений { }hu . 

Говорят, что разностная схема  h h hL u f=   сходится, если для последовательности  { }hu   
выполняется условие: 
а)  [ ]

0
lim 0

h
h h h Fh

L u Lu
→

− =    в)  [ ]
0

lim 0
h

h h Uh
u u

→
− =  

б)  [ ]
0

lim 0
h

h h hh Fh
L u L u

→
− =    г)  [ ]

0 0
lim lim

h h
h U h Uh h

u u
→ →

=  

 
7 Для получения экономичной разностной схемы решения 2-й краевой задачи 

теплопроводности в прямоугольнике следует применить: 
а)  метод установления; 
б)  интегро-интерполяционный метод; 
в)  метод расщепления; 
г)  метод конечных рядов Фурье. 

 
8 Пусть  hD  - сеточный аналог двумерной области  D , заданной на плоскости  xOy . 

Пусть  hΓ  - сеточная граница, а  hD  - множество внутренних узлов сеточной области  

hD . Сетку предполагаем равномерной как по  x , так и по  y . 

Если сеточная функция  ,i jv   во всех внутренних узлах области  hD   удовлетворяет 
условию 

( ), , 0 ,x i j y i j i j hv v x y DΛ + Λ ≥ ∀ ∈ , 

где  1, , 1,
, 2

2i j i j i j
x i j

x

v v v
v

h
+ −− +

Λ = ;  , 1 , , 1
, 2

2i j i j i j
y i j

y

v v v
v

h
+ −− +

Λ = , 

то она … 
а)  достигает своего наибольшего значения хотя бы в одной точке границы  hΓ ; 
б)  достигает своего наибольшего значения только во внутренних точках сеточной 
области  hD ; 
в)  достигает своего наименьшего значения хотя бы в одной точке границы  hΓ ; 
г)  достигает своего наименьшего значения только во внутренних точках сеточной 
области  hD . 
 

9 Применение метода Ритца для решения задачи Дирихле относительно уравнения 
Пуассона приводит к необходимости решения  … 
а)  системы линейных алгебраических уравнений; 
б)  интегрального уравнения; 
в)  системы обыкновенных дифференциальных уравнений; 



г)  интегро-дифференциального уравнения. 
 

ТЕСТ-БИЛЕТ 
для проверки знаний и умений по курсу «Численные методы математической физики» 
Направление 030301 – Прикладные математика и физика. Время выполнения 45 минут 

Ф.И.О. студента_____________________________  № группы _________ 
Выполните задания и внесите в таблицу букву, соответствующую правильному ответу: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ответ          

ВАРИАНТ 6. 
1 Метод решения уравнений математической физики, основанный на минимизации 

функционала: 
а)  метод Фурье разделения переменных; б)  метод Галеркина; 
в)  метод конечных разностей; г)  метод Ритца. 

 
2 Общее решение сеточного уравнения  1 120 21 0i i iu u u+ −+ − = , ,...2,1,0 ±±=i имеет вид: 

а) ( )1 2 21 ic c+ −      б) ( )1 221 1 iic c+ −      в) ( ) ( )1 221 21i ic c i− + −      г) ( )ii cc 15 21 −+  
 
3 Погрешность аппроксимации задачи Дирихле для уравнения Пуассона 

2 2

2 2 sin sin 0, 0 1, 0 1;

( ,0) ( ,1) 0, 0 1;
(0, ) (1, ) 0, 0 1

u u x y x y
x y

u x u x x
u y u y y

π π
∂ ∂

+ + ⋅ = < < < <∂ ∂ = = ≤ ≤
 = = ≤ ≤


 

разностной схемой  
1, , 1, , 1 , , 1

2 2

,0 ,

0, ,

2 2
sin sin 0, 1, 1, 1, 1;

0, 0, ;

0, 0,

i j i j i j i j i j i j
i j

x y

i i J

j I j

u u u u u u
x y i I j J

h h

u u i I

u u j J

π π+ − + −− + − +
+ + ⋅ = = − = −


 = = =


= = =


 

на сетке      
, 0, , 1 ;

, 0, , 1

i x x

j y y

x ih i I h I

y jh j J h J

= = =

= = =
, характеризуется величиной: 

а) 2( , )x yh hΟ      б) ( , )x yh hΟ      в) 2( , )x yh hΟ      г) ( )xhΟ      д) ( )yhΟ      е) 2 2( , )x yh hΟ  
 

4 Метод построения аппроксимирующей разностной схемы, который требует 
предварительного задания этой схемы с точностью до конечного набора параметров: 
а)  метод замены производных разностными отношениями; 
б)  метод неопределенных коэффициентов; 
в)  интегро-интерполяционный метод;  
г)  метод Рунге. 

 
5 Разностная схема 



1
2 1 1

2

0

0

2 , 1, 1, 0, 1;

, 0, ;

, , 1,

k k k k k
ki i i i i
i

t x

i i

k k k k
I

u u u u ua i I k K
h h

u i I

u u k K

ϕ

ψ

α β

+
+ − − − +

= + = − = −

 = =
 = = =


    является: 

а)  безусловно устойчивой                             в)  устойчивой при условии  2

2

1
2

t

x

h
a

h
≤ . 

б)  устойчивой при условии  2
2 1t

x

h
a

h
≤ .        г)  неустойчивой 

 
6 Пусть  hU  - линейное нормированное пространство сеточных функций  hu , 

определённых в сеточной области n
h hD R⊂ , где  n

hR  -  n -мерная сетка мелкостью  h . 

Пусть  U  - линейное нормированное пространство функций  ( )u x   непрерывного 

векторного аргумента  x , которые определены в области  nD R⊂ .  Рассмотрим 
последовательность пространств  { }hU , соответствующую последовательности 

сгущающихся сеток  { }n
hR . 

Для того, чтобы нормы семейства пространств  { }hU   были невырождены, достаточно, 
чтобы … 
а)  для любой функции  u U∈ выполнялось равенство  [ ]

h
Uh U

u u= ; 

б)  в каждом пространстве  hU   норма была невырожденной; 
в)  существовала такая функция  u U∈ , для которой справедливо равенство  

[ ]
0

lim
h

Uh Uh
u u

→
= ; 

г)  нормы этого семейства пространств были согласованными с нормой пространства  
U . 

 
7 Метод покоординатного расщепления можно применить для решения краевой задачи 

относительно … 
а)  уравнения теплопроводности в тонком стержне; 
б)  уравнения колебаний тонкой струны с жестко закреплёнными концами; 
в)  уравнения диффузии в трубке малого сечения; 
г)  уравнения теплопроводности в прямоугольной пластине. 
 

8 Предположим, что для численного решения краевой задачи математической физики с 
уравнением эллиптического типа построена разностная схема. На этапе теоретического 
исследования разностной схемы была применена вспомогательная функция-мажоранта. 
С помощью функции-мажоранты проводят исследование … 
а)  аппроксимации;   б)  вычислительной сложности; 
в)  устойчивости;   г)  разрешимости. 

 
9 Рассмотрим краевую задачу математической физики в операторной форме 

, ,Lu f u V V f VΓ= ∈ ⊆ ∈ , 
где u  - искомое решение задачи; 



V  - вещественное гильбертово функциональное пространство; 
L  - дифференциальный оператор с областью определения  VΓ  (VΓ  - множество 
вещественных функций, удовлетворяющих граничным условиям, для которых  Lu   
имеет смысл). 
Вариационная постановка краевой задачи предполагает отыскание такой функции  
u VΓ∈ , которая… 
а)  обращает в тождество уравнение  Lu f= ; 
б)  ортогональна некоторому базису в пространстве VΓ ; 
в)  удовлетворяет условию  

V
Lu f ε− ≤ , где ε  - некоторое малое положительное 

число; 
г)  минимизирует некоторый функционал. 

 
Критерии оценки выполнения тестовых работ 

Тестирование проводится в форме самостоятельной работы на практическом занятии. 
На выполнение тестовой работы студенту даётся 45 минут. Каждый тест содержит 9 заданий, 
среди которых имеется 3 задачи (2-е, 3-е и 5-е задания) и 6 теоретических вопросов. 
Правильный ответ на теоретический вопрос 1-го, 4-го, 7-го, 8-го и 9-го заданий оценивается 
в 1 балл. Правильный ответ на теоретический вопрос 6-го задания оценивается в 2 балла. 
Правильное решение задачи 2-го задания оценивается в 2 балла, задачи 3-го задания – в 4 
балла, задачи 5-го задания - в 5 баллов. Максимальная оценка тестового задания - 18 баллов. 
По результату выполнения тестовой работы студенту выставляется 

оценка 5 баллов («отлично»), если студент набрал  16 - 18 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – за 13 - 15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – за 9 - 12 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 9 баллов. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Задача 1.  Рассмотрим разностную схему 

1 1

0

1

1,    1,  1;
2

0;                                          
0

i i
i i

u u u x i I
h

u
u

+ −






− + = + = −

=
=

 

на равномерной сетке   1;    0,  ;   ix ih i I h
I

= = = . 

Аппроксимирует ли эта разностная схема следующую дифференциальную задачу 

( )
1,    0,  1 ;

0 0                            

du u x x
dx
u


   





+ = + ∈

=
 

со вторым порядком по шагу h ?  Если нет, то видоизменить схему так, чтобы обеспечить 
второй порядок аппроксимации. 

Задача 2.  С каким порядком разностная схема  



1 1 1 1
2

0

1 0

2 3 4 0,    1,  1;
2

1;                                                                      

1

ii i i i
i

u u u u u u i I
hh

u
u u

h

+ − + −







− + −+ − = = −

=
− = −

 

на сетке       1;    0,  ;   ix ih i I h
I

= = =  

локально аппроксимирует дифференциальную задачу 

( )

2

2

0

3 4 0,    0,  1 ;

0 1;                                     

1?|x

d u du u x
dxdx

u
du
dx =


   







+ − = ∈

=

= −

 

Видоизменить схему так, чтобы повысить порядок аппроксимации на единицу. 

Задача 3.  Найти зависимость между шагами th  и xh , при которой дифференциальное 

уравнение   t xxu u ′′′ =    аппроксимируется разностным  
1

1 1
2

2k k kk k
ii i i i

t x

u u uu u
h h

+
+ −− +− =  

с погрешностью   ( )2 4,  t xO h h ,  если сетка определяется следующим образом: 

1;    0,  ;   ;

1;    0,  ;   .

x xi

t tk

x ih i I h
I

t kh i K h
K

= = =

= = =
 

Задача 4.  Показать, что следующая разностная схема является неустойчивой: 
1

2 1

0 ,

=0,      0, 1,...,      0,  1;
k kk k

ii i i

t x

i i

u uu u a i k K
h h

u ψ

+
+






−− + = ± = −

=
 

где  th  и xh  - шаги сетки:  t
Th
K

= ,   T  - положительная константа. 

Указание: задать возмущение правой части начального условия в следующем виде:  

( )1 i
iψ ε= − , где  ε  - произвольное положительное число. 

Задача 5.  Исследовать устойчивость разностной схемы: 
1 11

2 1

0 , 

=0,     0, 1,...,    0,  1;

                                                                       

k kk k
ii i i

xt

i i

u uu u a i k Kh h
u ψ

+ ++
+







−− − = ± = −

=
 

где th  и xh  - шаги сетки:  t
Th
K

= ,   T  - положительная константа. 



Задача 6.  При выполнении какого условия разностная схема 
1

2 1

0

=0,    0, 1,...,    0,  1;

                                                                        

k kk k
ii i i

t x

i i

u uu u a i k K
h h

u ψ

+
+







−− − = ± = −

=
 

будет устойчивой, если   t
Th
K

= ,   T  - положительная константа? 

 
Задача 7. Применить признак Неймана для исследования устойчивости разностной 

схемы: 
1 1 11

2 11 1
2
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Задача 8.  Исследовать устойчивость разностной схемы 
1

2 1

0 ,

= ,  0, 1,...,  0,  1;
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используя признак Неймана. 
 

Критерии оценки работы студентов на практических занятиях 
 На каждом практическом занятии студентам предлагается решить указанные 
преподавателем  задачи из комплекта задач по теме практического занятия. Комплекты задач 
к практическим занятиям выдаются студентам в начале семестра. За работу на практическом 
занятии студент получает от 0 до 5 рейтинговых баллов. Работа студента на практических 
занятиях в течение всего семестра оценивается средним значением, определяемым 
отношением накопленной суммы баллов за все практические занятия к числу практических 
занятий. Если среднее значение окажется меньше 2,5 баллов, то студенту будет предложена 
дополнительная задача на экзамене по темам пропущенных занятий или тех занятий, по 
итогу которых студент получил 2 балла и менее. 
 

ТЕМАТИКА ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовые работы выполняются по теме:  «Численные методы решения краевых задач 
математической физики». 

Цель курсовой работы:  получение практических навыков построения и исследования 
разностных схем для краевых задач математической физики, разработки вычислительных 
алгоритмов и компьютерных программ для их решения. 

Исходные данные:  вариант работы (выбирается студентом из комплекта вариантов, 
предоставленных преподавателем), значения физических и геометрических параметров 
(задаются преподавателем). 

Задание к курсовой работе 
1. Осуществить математическую постановку краевой задачи для физического процесса, 
описанного в предложенном варианте курсовой работы. 
2. Осуществить построение разностной схемы, приближающей полученную краевую 
задачу. При этом следует согласовать с преподавателем тип разностной схемы. 
3. Провести теоретическое исследование схемы: показать, что схема аппроксимирует 
исходную краевую задачу, и найти порядки аппроксимации относительно шагов 



дискретизации; исследовать устойчивость схемы и сходимость сеточного решения к 
решению исходной задачи математической физики. 
4. Разработать алгоритм численного решения разностной краевой задачи. 
5. Разработать компьютерную программу, реализующую созданный алгоритм, с 
интерфейсом, обеспечивающим следующие возможности: диалоговый режим ввода 
физических, геометрических и сеточных параметров задачи; графическую визуализацию 
численного решения задачи. 
6. Используя разработанную программу и тестовый пример, согласованный с 
преподавателем, провести экспериментальное исследование фактической сходимости 
сеточного решения к точному (вычисленному с помощью ряда Фурье). Исследование 
сходимости необходимо провести в два этапа. На первом этапе следует убедиться в том, что 
при измельчении сетки графики разностного решения приближаются (вплоть до 
исчезновения визуальных различий) к соответствующим графикам точного решения. На 
втором этапе необходимо, проводя измельчение сетки, сравнить экспериментальную 
скорость убывания погрешности сеточного решения со скоростью, полученной при 
теоретическом исследовании схемы. 
7. Оформить отчет о проделанной работе в соответствии с требованиями по 
оформлению учебных текстовых документов, 
 

Примеры вариантов задач для курсовой работы 
 

В а р и а н т 1 
Трубка длиной  l  и сечением  s , заполненная пористым поглощающим материалом и 

плотно закрытая с одного из концов, была погружена в дистиллированную воду. После того, 
как пористый материал оказался полностью пропитан водой, трубка была перенесена в 
водный раствор некоторого вещества концентрацией  ( )tγ . В процессе диффузии вещества 
внутрь трубки происходит его частичное поглощение пористым материалом, имеющим 
коэффициент пористости  c . 

Скорость поглощения пропорциональна концентрации растворённого вещества 
(коэффициент пропорциональности равен  D ). 

Коэффициент диффузии  α  известен. Стенки трубки являются непроницаемыми для 
частиц диффундирующего вещества. 

Разработать программу расчёта динамического поля концентрации исследуемого 
вещества на временном промежутке  0 t T< ≤ . 

Для численного решения задачи использовать: 
•  простейшую явную конечно-разностную схему; 
•  простейшую неявную конечно-разностную схему; 
•  конечно-разностную схему Кранка-Николсона. 
При проведении расчетов использовать значения параметров  , , , ,l D c Tα , s   и 

выражение функции  ( )tγ , указанные преподавателем. 
Указание. Концентрацию раствора по сечению трубки считать одинаковой в любой 

момент времени. 
 

В а р и а н т 4 
Разработать программу численного моделирования процесса распространения 

электромагнитной волны в плоском однородном слое толщиной  l , длиной  L , предполагая, 
что ширина его бесконечна  yl = ∞  (см. Рисунок 2). 



 
Рис. 2. Схема планарного волновода 

 
Рассмотреть случай такой поляризации волны, когда напряженности электрического  

E


  и магнитного  H


  полей имеют вид 

( ) ( )0, ,0 ; ,0, .y x zE E H H H= =
 

 

Записать краевую задачу для напряженности  ( ), ,y yE E x z t= , предполагая, что в 

начальный момент времени 0t =  при  0 , 0 ,z L x l y< ≤ ≤ ≤ −∞ < < +∞  среда 
находилась в невозмущенном состоянии, а грани слоя 0, ,x x l z L= = =  выполнены из 
электропроводящего материала. На грань 0z =  при 0 t T≤ ≤  подается возмущающая 
электромагнитная волна с напряженностью 

( ) ( ) 2, 0, siny
cE x z t x tπψ

λ
= = , 

где  c  - скорость распространения волны в среде,  λ  - длина возмущающей волны. 
Для численного решения задачи использовать: 

•  явную конечно-разностную схему; 

•  неявную конечно-разностную схему. 

При проведении расчетов использовать значения параметров , , , ,l L T cλ , а также 

выражение функции  ( )xψ , указанные преподавателем. 
 

В а р и а н т 12 
Процесс распространения электромагнитной волны в однородной среде (волноводе) 

описывается следующим дифференциальным уравнением: 

0, 0 , 0
2 r

u i u r R z L
z kn

∂
+ ∆ = ≤ ≤ ≤ ≤

∂
, 

где  
2

2
1

r r r r
∂ ∂

∆ = +
∂ ∂

 - оператор Лапласа в радиально-симметричном случае; 

( ),u u r z=  - комплексная амплитуда напряженности электрического поля; 
2k π λ= ;  λ  - длина электромагнитной волны;  i  - мнимая единица;  n  - показатель 

преломления среды;  r   и  z  - координаты цилиндрической системы. 
Предполагается, что среда (волновод) ограничена идеально проводящей 

цилиндрической оболочкой радиуса  R   и длины  L . 
Распределение амплитуды  ( ),u r z   на входе в волновод задается условием 



( )0
, 0

z
u r r Rψ

=
= ≤ ≤ . 

Разработать программу численного моделирования процесса распространения 
электромагнитной волны в волноводе, используя для решения описанной задачи 
математической физики следующие схемы: 

•  простейшую неявную конечно-разностную схему; 
•  конечно-разностную схему Кранка-Николсона. 

При проведении расчетов использовать значения параметров  , , , ,R L nλ  а также 

выражение функции  ( )rψ , указанные преподавателем. 

 
В а р и а н т 18 

Плоскопараллельный слабопоглощающий прозрачный оптический элемент, имеющий 
форму диска толщиной  l   и радиусом  R , облучается лазерным пучком света с 
распределением интенсивности излучения  ( )I r . В результате поглощения части энергии 
излучения оптический элемент нагревается. Пластина является однородной и выполнена из 
материала, характеризуемого коэффициентами поглощения  β , теплопроводности  k , 
объёмной теплоёмкости  c . 

Пучок света обладает круговой симметрией и падает нормально на поверхность пластины, 
причем оси пучка и оптического элемента совпадают (см. рисунок 7). 

 
Рис. 7. Схема воздействия лазерного пучка на оптический элемент 

Боковая поверхность  r R=  оптического элемента теплоизолирована, а между 
гранями  ( 0z =  и z l= ) и окружающей средой имеет место теплообмен, описываемый 
законом Ньютона с коэффициентом теплообмена  α . 

В момент включения лазера  0t =   температура оптического элемента 
предполагается одинаковой во всех точках и равной температуре окружающей среды  0u . 

Разработать программу численного моделирования динамического теплового поля 
оптического элемента на временном промежутке  0 t T< ≤ . Для расчетов использовать 
следующие схемы: 

•  простейшую явную конечно-разностную схему; 
•  конечно-разностную схему расщепления. 
При проведении расчётов использовать значения параметров , , ,l R β  

0, , , ,k c T uα   и выражение функции  ( )I r , указанные преподавателем. 
Указание. Энергию лазерного излучения, поглощаемую в процессе его прохождения 

через материал оптического элемента, считать распределённым температурным источником, 
плотность мощности которого не зависит от  z . 
 

В а р и а н т  36 
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Разработать программу численного моделирования на промежутке времени 0 t T< ≤  
теплового процесса в тонкостенном отражателе, который частично поглощает инфракрасное 
излучение, падающее на его поверхность. Отражатель имеет форму полусферы радиуса R  и 
толщины l . Внешняя поверхность и край отражателя теплоизолированы. На внутренней 
поверхности происходит теплообмен с окружающей средой, описываемый законом Ньютона 
с коэффициентом теплообмена α . Температура окружающей среды равна cu . 
Распределение интенсивности падающего на отражатель излучения характеризуется 

функцией ( ), 0
2

I πθ θ≤ ≤ , где  θ  - угловая координата сферической системы  

( ), , : 0 ; 0 2 ; 0r r Rη θ η π θ π≤ ≤ < ≤ ≤ ≤ . Коэффициент поглощения энергии 
падающего излучения равен β . 

Отражатель изготовлен из однородного материала, характеризуемого 
коэффициентами теплопроводности  k   и  объёмной теплоёмкости  c . 

Для численного решения описанной задачи математической физики применить метод 
конечных разностей. 

Для проведения расчетов использовать следующие разностные схемы: 
•  явную конечно-разностную схему; 
•  простейшую неявную конечно-разностную схему. 
При проведении расчетов использовать значения параметров  , ,R T  

, , , , , ck c l uα β , а также выражение функции  ( )I θ , указанные преподавателем. 

 
Структура отчета по курсовой работе 

1. Титульный лист. 
2. Задание к курсовой работе, текст варианта задачи, числовые значения параметров и 

выражения для функций, заданных преподавателем. 
3. Реферат. 
4. Содержание. 
5. Описание проделанной работы, которое должно содержать 

Введение (приводится информация об использованных методах решения краевой 
задачи, об альтернативных методах). 

Основную часть (делится на разделы, заголовки которых должны отражать суть 
этапов выполненной работы; разделы могут состоять из подразделов). 

Заключение (формулируются основные результаты и выводы). 
Список использованных источников (источники нумеруются в порядке появления в 

тексте). 
Приложение (распечатка исходного кода программы). 
 
Консультирование и контроль выполнения важнейших этапов курсовой работы 

проводится в процессе контролируемой аудиторной самостоятельной работы студентов. 
Защита курсовой работы проводится в форме собеседования с обучающимся. К 

защите курсовой работы допускаются студенты, представившие оформленный письменный 
отчет. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценочными материалами для проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

форме экзамена являются экзаменационные билеты, которые включают в себя два 



теоретических вопроса из списка вопросов для подготовки к экзамену и одну задачу, 
подобную задаче из списка задач для подготовки к экзамену. 
 Оценочными материалами для проведения промежуточной аттестации обучающихся в 
форме зачета (с оценкой) по курсовой работе являются отчеты по курсовой работе. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

 
ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, 

инструменты и методы исследований для решения задач в избранной предметной 
области. 

Обучающийся должен знать: основные  понятия и методы теории разностных схем, 
суть вариационных и проекционных методов. 

1. Дайте определение регулярной сетки. 
2. Что называется шагом сетки по заданной переменной? 
3. Может ли быть регулярная сетка неравномерной? 
4. Что такое сеточная функция, определенная в некоторой сеточной области? 
5. Какое уравнение называется сеточным? 
6. Какие методы построения разностных схем Вы знаете? 
7. Что называется погрешностью аппроксимации дифференциальной задачи разностной 

схемой? 
8. Какая последовательность сеток называется сгущающейся? 
9. Дайте определение сходимости последовательности сеточных функций к функции 

непрерывных аргументов. 
10. Может ли сходящаяся последовательность сеточных функций, соответствующая 

последовательности сгущающихся сеток, иметь более одного предела? 
11. Дайте определение устойчивости разностной схемы. 
12. Является ли устойчивость разностной схемы ее внутренним свойством? 
13. В чем отличия вариационного метода от метода конечных разностей? 
14. В чем суть проекционного метода решения задач математической физики? 

Обучающийся должен уметь: применять методы построения и исследования 
разностных схем для типовых задач математической физики. 

1. Как Вы находили порядки погрешностей локальной аппроксимации для отдельных 
соотношений построенной разностной схемы? 

2. Какой метод Вы применили при построении разностной схемы для предложенной 
задачи математической физики? 

3. Какие нормы сеточных функций были использованы при исследовании свойства 
аппроксимации дифференциальной краевой задачи разностной схемой? 

4. Опишите Ваши действия при получении выражения для погрешности аппроксимации 
построенной разностной схемы. 

5. Какой метод был применен при исследовании устойчивости разностной схемы? 
6. Является ли использованная разностная схема абсолютно устойчивой? 
7. На каком основании сделан вывод о сходимости разностного решения краевой задачи 

к точному? 
8. Каковы порядки (относительно шагов дискретизации) сходимости разностного 

решения к точному для использованной в расчетах разностной схемы? 
9. При каком условии, связывающем шаги дискретизации, гарантируется устойчивость 

разностной схемы? 
Обучающийся должен владеть:  навыками разработки и практической реализации 

алгоритмов численного решения типовых задач математической физики. 



1. Дайте краткое описание алгоритма численного решения разностной задачи. 
2. Продемонстрируйте программную реализацию разработанного алгоритма в действии. 
3. Продемонстрируйте графическую визуализацию численного моделирования процесса 

(явления), описываемого краевой задачей. 
4. Проведите вычислительный эксперимент с использованием разработанной 

программы, подтверждающий сходимость разностного решения к аналитическому, 
для использованной в работе тестовой задачи. 

5. Опишите алгоритм, обеспечивающий контроль погрешности разностного решения 
краевой задачи при проведении вычислительного эксперимента? 

 
ПК-4  способность критически оценивать применимость применяемых методик и 

методов. 
Обучающийся должен знать: методологию экспериментального исследования 

сходимости разностного решения краевой задачи к точному на тестовых примерах. 
1. Какова цель экспериментального исследования сходимости разностного решения 

краевой задачи к точному на тестовых примерах? 
2. Каковы этапы экспериментального исследования характера убывания погрешности 

разностного решения краевой задачи при сгущении сетки? 
3. Каков уровень погрешностей решения тестовой краевой задачи аналитическим 

методом, т.е. насколько точным является «точное» решение задачи, используемое для 
определения погрешностей разностного метода? 

4. Как повысить точность аналитического метода решения краевой задачи при 
экспериментальном исследовании сходимости разностного решения? 

5. Обязательно ли нужно проводить измельчение сетки при экспериментальном 
исследовании характера зависимости фактической погрешности разностного решения 
краевой задачи от шагов сетки? 

6. Назовите факторы, ограничивающие практические возможности измельчения сетки 
при экспериментальном исследовании сходимости разностного решения краевой 
задачи к точному. 

7. Какие результаты теоретического исследования разностной схемы необходимы для 
экспериментального исследования характера зависимости фактической погрешности 
разностного решения краевой задачи от шагов сетки? 

Обучающийся должен уметь: интерпретировать результаты численного решения 
краевой задачи на измельчающихся сетках. 

1. Какие наблюдаются изменения численного решения краевой задачи в процессе 
измельчения сетки? 

2. Дайте комментарий к наблюдаемым изменениям численного решения краевой задачи 
в процессе измельчения сетки? Какой можно сделать вывод (выводы) из анализа 
наблюдаемых изменений? 

3. Как производится сравнение двух разностных решений, вычисленных на сетках с 
разными шагами? 

4. По каким признакам Вы установили, что алгоритм решения краевой задачи обнаруживает 
вычислительную неустойчивость (устойчивость)? 

5. Как Вы объясните наблюдаемое явление уменьшения (увеличения, постоянства) различий 
между разностным и аналитическим решениями тестовой задачи. 

  Обучающийся должен владеть: навыками критического анализа результатов 
вычислительных экспериментов при исследовании погрешности разностного решения 
краевой задачи с целью получения выводов о практической эффективности 
разработанных вычислительных алгоритмов. 



1. Какие выводы о характере зависимости погрешности разностного решения краевой 
задачи от шагов сетки Вы сделали исходя из анализа результатов вычислительных 
экспериментов? 

2. Соответствуют ли оценки порядков сходимости разностного решения краевой задачи 
к точному, полученные в результате обработки и анализа экспериментальных данных, 
порядкам сходимости, найденным при теоретическом исследовании? 

3. Какова, на Ваш взгляд, причина некоторого расхождения между теоретическими 
порядками сходимости и оценками, полученными с помощью вычислительного 
эксперимента? 

4. Насколько существенным может быть влияние погрешностей аналитического метода 
решения краевой задачи на оценки порядков сходимости разностного решения, 
полученные в результате вычислительных экспериментов. 

5. Как реализован контроль погрешности аналитического метода решения краевой 
задачи при экспериментальном исследовании погрешности разностного решения? 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, 
инструменты и методы исследований для решения задач в избранной предметной 
области. 

Обучающийся должен знать: основные  понятия и методы теории разностных схем, 
суть вариационных и проекционных методов. 
1. Классификация методов решения краевых задач математической физики. Краткая 
характеристика методов. 
2. Метод конечных разностей. Характеристика метода. Основные этапы практического 
применения. 
3. Сетка, регулярная сетка, сеточные функции, пространство сеточных функций, 
разностное уравнение, разностная схема. 
4. Сходимость последовательности сеточных функций к функции непрерывного 
аргумента. Понятие невырожденности норм семейства hU . Теорема о единственности 
предела всякой сходящейся последовательности сеточных функций. 
5. Понятие согласованности норм семейства hU  с нормой в пространстве U . Теорема о 

связи свойства согласованности норм семейства hU  со свойством невырожденности норм 
этого семейства. 
6. Решение линейного разностного уравнения с постоянными коэффициентами. 
7. Понятие аппроксимации. Погрешность аппроксимации. Локальная аппроксимация. 
План нахождения порядка аппроксимации разностной схемы. 
8. Определение устойчивости разностной схемы. 
9. Определение сходимости разностной схемы. Теорема о сходимости. 
10. Построение разностных схем методом замены производных разностными 
отношениями. Схема Кранка-Николсона. 
11. Метод неопределенных коэффициентов построения разностных схем. 
12. Интегро-интерполяционный метод построения разностных схем. 
13. Разностные схемы для одномерного уравнения теплопроводности. 
14. Исследование устойчивости простейшей явной схемы для краевой задачи 
теплопроводности. 
15. Исследование устойчивости простейшей неявной схемы для краевой задачи 
теплопроводности. 
16. Необходимый признак устойчивости Неймана. 



17. Тригонометрический базис в пространстве hU  одноиндексных сеточных функций. 
Ортонормированность базиса. 

18. Спектральная задача для оператора xΛ . 

19. Представление решения разностной краевой задачи теплопроводности в виде 
конечного ряда Фурье. 
20. Разностные методы решения уравнения теплопроводности с нелинейной правой 
частью. Прямые методы. Итерационные методы. 
21. Разностные методы решения уравнения теплопроводности с нелинейной правой 
частью. Метод «предиктор-корректор» 
22. Метод расщепления (теоретическое обоснование). 
23. Применение метода покоординатного расщепления для решения двумерной задачи 
теплопроводности. Алгоритм метода расщепления. 
24. Разностные методы решения эллиптических краевых задач. Леммы, теорема. 
25. Применение лемм и теоремы для исследования устойчивости разностной задачи 
Дирихле. 
26. Итерационные методы решения сеточных уравнений. Метод установления. 
27. Метод Рунге повышения точности разностных схем. 
28. Проекционные методы решения краевых задач математической физики. 
29. Метод Галеркина решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона. 
30. Вариационная постановка для краевой задачи математической физики. 
31. Метод Ритца решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона. 
32. Понятие о вариационно-разностном методе. 
 

ПК-4  способность критически оценивать применимость применяемых методик и 
методов. 

Обучающийся должен знать: методологию экспериментального исследования 
сходимости разностного решения краевой задачи к точному на тестовых примерах. 

1. Этапы исследования сходимости разностного решения краевой задачи к точному на 
тестовых примерах с помощью вычислительных экспериментов. 

2. Планирование вычислительного эксперимента по исследованию зависимости 
погрешности разностного решения краевой задачи от шагов сетки. 

3. Исследование зависимости погрешности разностного решения краевой задачи от 
шагов сетки с использованием аналитического решения. 

4. Исследование зависимости погрешности разностного решения краевой задачи от 
шагов сетки без использования аналитического решения. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, 

инструменты и методы исследований для решения задач в избранной предметной 
области. 

Обучающийся должен уметь: применять методы построения и исследования 
разностных схем для типовых задач математической физики. 

Задача 1.  Исследовать устойчивость разностной схемы: 
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где  th  и xh  - шаги сетки: ,1    x t
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= = ;   T  - положительная константа. 

 
Задача 2.  Оценить, с каким порядком по шагу  h   разностная схема  
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аппроксимирует дифференциальную задачу 
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на ее решении, если для записи схемы использована следующая сетка: 
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Задача 3.  Применить признак Неймана для исследования устойчивости разностной задачи 
Коши: 
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Задача 4.  Найти решение разностной краевой задачи 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 
исследований для решения задач в избранной предметной области. 
знать: основные  
понятия и методы 
теории разностных 
схем, суть 
вариационных и 
проекционных 
методов. 

 

фрагментарные и 
весьма 
поверхностные 
знания основных 
понятий теории 
разностных схем, сути 
вариационных и 
проекционных 
методов. 

 

 

по большей части 
сформированные, 
но не 
структурированные 
с заметными 
пробелами знания 
основных понятий 
теории разностных 
схем, сути 
вариационных и 
проекционных 
методов. 

в целом 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
понятий теории 
разностных схем, сути 
вариационных и 
проекционных методов. 

 

 

сформированные 
систематизированн
ые знания основных 
понятий теории 
разностных схем, 
сути вариационных и 
проекционных 
методов. 

 

 
 

уметь:  применять 
методы построения 
и исследования 
разностных схем 
для типовых задач 
математической 
физики. 

 

частично освоенное 
умение применять 
методы построения и 
исследования 
разностных схем для 
типовых задач 
математической 
физики. 

 

 

по большей части 
сформированное, но 
зачастую 
неуверенное умение 
применять методы 
построения и 
исследования 
разностных схем для 
типовых задач 
математической 
физики. 

в основном 
сформированное, но с 
отдельными пробелами, 
умение применять 
методы построения и 
исследования 
разностных схем для 
типовых задач 
математической 
физики. 

 

в должной степени 
сформированное 
умение применять 
методы построения и 
исследования 
разностных схем для 
типовых задач 
математической 
физики. 

 

 

владеть:  навыками 
разработки и 
практической 
реализации 
алгоритмов 
численного 
решения типовых 
задач 
математической 
физики. 

весьма ограниченное 
владение навыками 
разработки и 
практической 
реализации 
алгоритмов 
численного решения 
типовых задач 
математической 
физики. 
 
 

по большей части 
успешное, но 
неуверенное 
владение навыками 
разработки и 
практической 
реализации 
алгоритмов 
численного решения 
типовых задач 
математической 
физики. 

в целом успешное, но 
отчасти неуверенное, 
владение навыками 
разработки и 
практической 
реализации алгоритмов 
численного решения 
типовых задач 
математической 
физики. 
 
 

в должной степени 
успешное владение 
навыками разработки 
и практической 
реализации 
алгоритмов 
численного решения 
типовых задач 
математической 
физики. 
 
 

ПК-4  способность критически оценивать применимость применяемых методик и методов. 



знать  
методологию 
экспериментально
го исследования 
сходимости 
разностного 
решения краевой 
задачи к точному 
на тестовых 
примерах; 

 

фрагментарные 
знания методологии 
экспериментального 
исследования 
сходимости 
разностного 
решения краевой 
задачи к точному на 
тестовых примерах. 
 
 

общие, но не 
структурированные 
знания методологии 
экспериментального 
исследования 
сходимости 
разностного 
решения краевой 
задачи к точному на 
тестовых примерах. 
 

сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
методологии 
экспериментального 
исследования 
сходимости 
разностного решения 
краевой задачи к 
точному на тестовых 
примерах. 

сформированные 
систематизированные 
знания методологии 
экспериментальног
о исследования 
сходимости 
разностного 
решения краевой 
задачи к точному на 
тестовых примерах. 
 

уметь  
интерпретировать 
результаты 
численного 
решения краевой 
задачи на 
измельчающихся 
сетках; 

 

частично освоенное 
умение 
интерпретировать 
результаты 
численного решения 
краевой задачи на 
измельчающихся 
сетках. 
 
 
 

в целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение 
интерпретировать 
результаты 
численного 
решения краевой 
задачи на 
измельчающихся 
сетках. 

в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
интерпретировать 
результаты 
численного решения 
краевой задачи на 
измельчающихся 
сетках. 
 
 

сформированное 
умение 
интерпретировать 
результаты 
численного 
решения краевой 
задачи на 
измельчающихся 
сетках. 
 

владеть  
навыками 
критического 
анализа 
результатов 
вычислительных 
экспериментов 
при исследовании 
погрешности 
разностного 
решения краевой 
задачи с целью 
получения 
выводов о 
практической 
эффективности 
разработанных 
вычислительных 
алгоритмов. 

фрагментарные 
навыки 
критического 
анализа результатов 
вычислительных 
экспериментов при 
исследовании 
погрешности 
разностного 
решения краевой 
задачи с целью 
получения выводов 
о практической 
эффективности 
разработанных 
вычислительных 
алгоритмов. 

 
 

в целом успешные, но 
не систематически 
осуществляемые 
навыки 
критического 
анализа результатов 
вычислительных 
экспериментов при 
исследовании 
погрешности 
разностного 
решения краевой 
задачи с целью 
получения выводов 
о практической 
эффективности 
разработанных 
вычислительных 
алгоритмов. 

в целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы навыки 
критического анализа 
результатов 
вычислительных 
экспериментов при 
исследовании 
погрешности 
разностного решения 
краевой задачи с 
целью получения 
выводов о 
практической 
эффективности 
разработанных 
вычислительных 
алгоритмов. 

 

успешное и 
систематически 
осуществляемое 
применение навыков 
критического 
анализа результатов 
вычислительных 
экспериментов при 
исследовании 
погрешности 
разностного 
решения краевой 
задачи с целью 
получения выводов 
о практической 
эффективности 
разработанных 
вычислительных 
алгоритмов. 

 
К оценочным материалам, используемым для оценивания уровня сформированности 

компетенций, относятся: в 7 семестре - варианты тестовых заданий, вопросы и задачи для 
подготовки к экзамену; в 8 семестре - отчеты по курсовой работе. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен (7 семестр) и зачет с 

оценкой по курсовой работе (8 семестр). Критерии оценивания сформированности 
планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

 
По итогам защиты курсовая работа оценивается по 5-ти бальной шкале на основании 

ниже описанных критериев. 



5 баллов («отлично») – В отчете представлено логичное описание всех этапов 
проделанной работы: осуществлена корректная постановка задачи, верно выполнены 
теоретические исследования аппроксимации и устойчивости разностной схемы, проведен 
анализ результатов вычислительных экспериментов по исследованию сходимости 
разностного решения к точному. Работа выполнена в срок и оформлена в соответствии с 
действующими требованиями. В процессе защиты обучающийся смог показать прочные 
знания использованных математических понятий; умение проводить теоретическое 
исследование аппроксимации и устойчивости разностной схемы при высокой степени 
самостоятельности; высокий уровень владения практическими навыками планирования, 
проведения и анализа результатов вычислительных экспериментов для исследования сходимости 
разностного решения краевой задачи к точному. 

4 балла («хорошо») – В отчете представлено в основном правильное описание всех 
этапов проделанной работы: осуществлена корректная постановка задачи, теоретические 
исследования аппроксимации и устойчивости разностной схемы выполнены с небольшими 
ошибками, проведен анализ результатов вычислительных экспериментов по исследованию 
сходимости разностного решения к точному. Работа выполнена в срок и оформлена с 
незначительными отклонениями от действующих требований. В процессе защиты 
обучающийся смог показать хорошие знания использованных математических понятий, 
умение проводить теоретическое исследование аппроксимации и устойчивости разностной 
схемы с небольшими ошибками, владение в основном практическими навыками 
планирования, проведения и анализа результатов вычислительных экспериментов для исследования 
сходимости разностного решения краевой задачи к точному. 

3 балла («удовлетворительно») – В отчете представлено описание следующих 
этапов проделанной работы: осуществлена с помощью преподавателя корректная постановка 
задачи, выполнено теоретическое исследования аппроксимации или устойчивости 
разностной схемы, приведены результаты простейших вычислительных экспериментов, 
демонстрирующих проявление эффекта сходимости разностного решения. Работа выполнена 
с нарушением срока и (или) оформлена с нарушением некоторых действующих требований. 
В процессе защиты обучающийся частично смог продемонстрировать знания 
использованных математических понятий, умение с помощью преподавателя проводить 
теоретическое исследование разностной схемы, посредственный уровень владения 
практическими навыками планирования, проведения и анализа результатов вычислительных 
экспериментов для исследования сходимости разностного решения краевой задачи к точному. 

2 балла («неудовлетворительно») – В отчете не дано описание постановки краевой 
задачи или результатов теоретического исследования разностной схемы. Либо не приведены 
результаты простейших вычислительных экспериментов, демонстрирующих проявление 
эффекта сходимости разностного решения. Работа оформлена с существенными 
нарушениями действующих требований. В процессе защиты обучающийся 
продемонстрировал низкий уровень понимания результатов, отраженных в отчете, и 
владения практическими навыками планирования, проведения и анализа результатов 
вычислительных экспериментов для исследования сходимости разностного решения краевой задачи 
к точному. 

 
Шкала оценивания, используемая при проведении экзамена:  
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно без существенных ошибок решать 
предложенные конкретные задачи по соответствующим темам рабочей программы, 
демонстрируя должный уровень владения необходимыми практическими навыками; 
выполнил в течение семестра тестовую работу на оценку «отлично». Т.е. студент обнаружил 
высокий уровень достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать хорошие знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно в основном правильно решать 



предложенные конкретные задачи по соответствующим темам рабочей программы; 
выполнил в течение семестра тестовую работу на оценку «отлично» или «хорошо». Т.е. 
студент обнаружил достойный уровень достижения планируемых результатов обучения по 
дисциплине. 

3 балла («удовлетворительно») – студент показал посредственные, фрагментарные 
знания основных положений фактического материала, умение с помощью преподавателя в 
основном правильно решать предложенные конкретные задачи по соответствующим темам 
рабочей программы; успешно в течение семестра выполнил тестовую работу. Т.е. студент 
продемонстрировал в целом достаточный уровень достижения планируемых результатов 
обучения по дисциплине. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, либо 
студент обнаружил неумение с помощью преподавателя правильно решать предложенные 
конкретные задачи по соответствующим темам рабочей программы, либо студент не смог 
успешно выполнить тестовую работу. Т.е. студент продемонстрировал недостаточный 
уровень достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
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способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой Тема 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 



г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  



а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты Курс- Оценка в очках 



 семестр 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполнение 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 



Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 



Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 



a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 



с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 



c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 



b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 



c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 



Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 



 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформирова



использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

умений  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

нное умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 способность 
выбирать и 
применять 
подходящее 
оборудование, 
инструменты и 
методы 
исследований для 
решения задач в 
избранной 
предметной области 

знать: 
основные алгоритмические 
конструкции и синтаксис 
языков программирования 
высокого уровня, а также 
основы организации памяти 
и исполняемых модулей. 
уметь: 
разрабатывать консольные 
приложения средней 
сложности на языках 
программирования высокого 
уровня С/C++, а также 
осуществлять их пошаговую 
отладку. 
владеть: 
навыками написания и 
отладки программ на языках 
программирования высокого 
уровня С/C++. 

Тема 1. Базовые 
понятия языка C. 
Введение в 
программирование на 
языке С. 
Тема 2. Общие 
сведения о функциях. 
Тема 3. Типы данных. 
Приведение типов. 
Поразрядные 
логические операции. 
Тема 4. Массивы. 
Указатели. 
Тема 5. Указатели и 
массивы. 
Тема 6. Символьная 
информация и строки. 
Тема 7. Классы 
памяти и организация 
программ. 
Тема 8. Структуры и 
объединения. 
Тема 9. 
Препроцессорные 
средства. 
Тема 10. Алгоритмы 
сортировки. 
Тема 11. 
Динамические 
информационные 
структуры. 
Тема 12. Введение в 
программирование на 
языке C++. 
Тема 13. Объекты, 
типы и значения. 
Тема 14. Вычисления. 
Тема 15. Обработка 
ошибок. 
Тема 16. Пример 
разработки простой 
программы 
(консольный 
калькулятор). 
(двойное время) 
Тема 17. Технические 

Лекции, 
лабораторн
ые работы,  
самостояте
льная 
работа, 
контролир
уемая 
аудиторная 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
реферат, 
решение 
задач 



особенности 
синтаксиса языка C++ 
(функции, классы и 
др.). (двойное время) 
Тема 18. Потоки 
ввода/вывода в С++ и 
их настройка. 
(двойное время) 
Тема 19. Реализация 
контейнера vector, 
массивы и работа со 
свободной памятью. 
(двойное время) 
Тема 20. Шаблоны и 
исключения (на 
примере контейнера 
vector). 
Тема 21. Стандартная 
библиотека шаблонов 
(двойное время). 
Тема 22. 
Математические 
расчеты: повышение 
уровня абстракции. 

 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 
Обучающийся знает: основные алгоритмические конструкции и синтаксис языков 

программирования высокого уровня, а также основы организации памяти и исполняемых 
модулей. 

Тест 1 
1. Выбрать пункт, в котором все перечисленные типы являются типами данных, имеющихся в 
языке С: 
 char, short, int, float, double, long 
 unsigned char, char, short, int, long float, long int, logical,string 
 char, int, float, long float, unsigned int, void, enum 
 char, short, int, long char, float, double 

 
 
2. Какая из данных последовательностей символов не может быть идентификатором языка С?: 
 BBB 
 size90 
 90size 
 _size90 

 
3. Включает ли алфавит языка С спецзнаки (!, #, & и т.д.)? 
 да 



 нет 
 

4. Можно ли в языке С записать целую константу в восьмеричном представлении (т.е. с 
помощью восьмеричной системы счисления)? 
 да 
 нет 

 
5. С помощью какого квалификатора типа можно ввести именованную константу в языке С? 
 double 
 default 
 register 
 const 

 
6. Как выполнить определение переменной с именем num типа long double? 
 double long num; 
 long double num; 
 default long double num; 
 double num, long; 

 
7. Чему будет равна переменная n после выполнения следующего выражения: n = 5 / 2 + 2 / 2?: 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 

 
8. Какие разделители используются для выделения составного оператора? 
 {…} 
 (…) 
 /*…*/ 
 […] 

 
9. Выберите к какому типу  операторов относится оператор while? 
  оператор цикла 
  оператор выбора 
 оператор перехода 
 составной оператор 

10. Сколько раз будет выполнен следующий цикл: for(int i = 0, i < 3, i++) {…}? 
 1 
 2 
 3 
 4 

 
Тест 2 

 
1. Переведите число 10 из десятичной системы счисления в двоичную: 
 1110 
 0101 
 1010 
 1111 

 
2. Какой размер памяти занимает переменная типа char? 



 1 бит 
 1 байт 
 2 байта 
 4 байта 

 
3. Какие из данных преобразований типов являются безопасными? 
 Из int в char 
 Из int в long 
 Из double в float 
 Из int в short 

 
4. Чему равно следующее выражение: ~a, если a имеет следующее двоичное представление 
1010? 
 1111 
 1010 
 0101 
 0001 

 
5. Массив в С – это структура данных, состоящая из: 
 логически связанных данных разных типов 
 логически связанных данных одного и того же типа 
 ключевых слов, зарезервированных языком С 
 нет правильного варианта 

 
6. Выбрать прототип для следующей функции.  
void print( char string[] )  
  {  
     printf("%s", string); 
   }: 
 int print( char [] ); 
 void print( char [] ); 
 void print( void ); 
 int print( void ); 

        
 
7. Можно ли в языке С определить внутри тела одной функции другую функцию? 
 да 
 нет 
 зависит от ряда параметров 

 
8. Когда можно не описывать функцию с помощью прототипа? 
 всегда 
 никогда 
 если определение функции происходит в том же файле, где размещена вызывающая её 

программа, и это определение помещено выше вызывающей программы 
 если определение функции происходит в том же файле, где размещена вызывающая её 

программа, и это определение помещено ниже вызывающей программы 
 
9. Какой тип передачи параметров в функцию предусматривает синтаксис языка С? 
 передача по значению 
 передача по ссылке 
 синтаксис языка С не предусматривает передачу параметров 



 
10. Могут ли массивы быть элементами массива? 
 могут 
 не могут 
 могут только в случае, когда элементами массива являются числа  

 
 

Тест 3 
 

1. Возможна ли в С инициализация массивов при их определении? 
 да 
 только для массивов целых чисел 
 нет 
 возможна для всех типов данных кроме символьного 

 
2. Укажите верное определение массива, состоящего из 1 элемента целочисленного типа? 
 int m 
 int m [1] 
 m[1] 
 int m = {1} 

 
3. Имеется массив  int arr[] = {1, 2, 3, 4}. Какой индекс будет иметь элемент равный 3? 
 1 
 2 
 3 
 4 

 
4. Имеется ли в С специальный строковый тип данных? И если да, то какой? 
 да, string 
 да, chars 
 да, str 
 нет 

 
5. Что выполняет следующая операция: &a? 
 получение адреса переменной а 
 получение значения переменной a 
 получение имени переменной a 
 нет правильного варианта 

 
6. Чему соответствует имя переменной?  
 адресу участка памяти, выделенному для неё 
 содержимому участка памяти, выделенному для неё 
 размеру участка памяти, выделенному для неё 
 нет правильного варианта 

        
 
7. Имеется указатель ptr на тип int. С помощью какой операции можно получить значение, 
находящееся по адресу, который определяет указатель? 
 &ptr 
 ++ptr 
 (ptr) 
 *ptr 



 
8. Имеется указатель ptr на тип short (размер в памяти 2 байта), значением которого является 
адрес вида FF44 (16-я система счисления). Что будет выведено на экран в результате 
выполнения ф-ции  
printf (“address=%p\n”, pt++)? 
 address=FF45 
 address=FF46 
 address=FF44 
 address=FF54 

 
9. Имеется следующий код: 
int a[] = {10, 0, 20, 0}. 
Что будет выведено на экран в результате выполнения ф-ции  
printf(“sum=%d\n”, a[1] + a[2])? 
 sum=20 
 sum=0 
 sum=10 
 sum=30 

 
10. Каким символом заканчивается каждая строка в С? 
 ‘\n’ 
 ‘\t’ 
 ‘\0’ 
 ‘ ’ (пробел) 

 
Тест 4 

1. Какой вариант объявления и инициализации переменной с плавающей запятой корректен? 
 double a = 1; 
 Double b = 2; 
 float c = 3.0; 
 double d := 4; 
 Варианты 1 и 2 
 Варианты 1 и 3 
 Варианты 1, 2 и 3 

 
2. Какой из нижеперечисленных типов не является встроенным? 
 Double 
 floating 
 int 
 double 
 Варианты 1 и 2 
 Варианты 1 и 3 

 
3. Какой тип будет иметь переменная a? 
int b = 3; 
auto a = b/2; 
 char 
 int 
 float 
 double 
 Код не скомпилируется 

 



4. Какое значение будет иметь переменная b? 
int a = 1.5; 
int b = { a }; 
 1 
 2 
 Код не скомпилируется 

 
5. Что будет выведено на экран? 
int a = 1; 
cout << a++ << ' '; 
cout << a << endl; 
 2 2 
 1 2 
 2 1 
 1 1 
 Вывод не определен 

 
6. Какое значение примет переменная b? 
int a = 127; 
char c = a + 1; 
int b = c; 
 128 
 –128 
 127 
 –127 

 
7. Что будет выведено на экран? 
int i = 5; 
while (i > 0) 
cout << i-- << ' '; 
 5 4 3 2 1 
 5 4 3 2 1 0 
 4 3 2 1 
 4 3 2 1 0 
 Код не скомпилируется 

 
8. Пусть выполнился (или не скомпилировался) код из предыдущего вопроса. Что будет 
выведено на экран после выполнения следующего кода? 
for (; i < 5; i++) 
cout << i << ' '; 
 0 1 2 3 4 
 0 1 2 3 4 5 
 –1 0 1 2 3 4 
 Код не скомпилируется 

 
9. Когда будет вычислено приведенное ниже выражение? 
constexpr int my_sum(int a, int b) { return a + b; } 
// В использующем коде: 
my_sum(1, 2); 
 Гарантированно на этапе компиляции 
 Гарантированно на этапе выполнения 
 Возможно, на этапе компиляции, а возможно, во время выполнения 



 Код не скомпилируется 
 
10. Что будет выведено на экран? 
int a = 1; 
if a < 0 
cout << "Negative" << endl; 
else 
cout << "Non-negative" << endl; 
 Negative 
 Non-negative 
 Код не скомпилируется 

 
Тест 5 

1. Чему будет равно значение переменной a после выполнения следующего кода? 
int f(int& x) { return x++; } 
// В использующем коде: 
int a = 0; int b = f(a); 
 0 
 1 
 Код не скомпилируется 

 
2. Чему будут равны значения полей переменной a после выполнения следующего кода: 
class test { int x; int y }; 
// В использующем коде: 
test a; a.x = 4; a.y = 3; 
 4 и 3 
 0 и 0 
 Код не скомпилируется 

 
3. Чему будут равны значения полей переменной a после выполнения следующего кода: 
class test { int x; int y; test(int xx, int yy) : x(xx), y(yy) { } }; 
// В использующем коде: 
test a(1, 2); 
 0 и 0 
 1 и 2 
 Код не скомпилируется 

 
4. Что будет выведено на экран при выполнении следующего кода? 
struct test { int x; int getx() { return x; } int getx() const { return x+1; } }; 
// В использующем коде: 
test a; a.x = 1; cout << a.getx() <<  endl; 
 0 
 1 
 2 
 Код не скомпилируется 

 
5. Чему будет равно поле x переменной a? 
class test { int x; public: int getx() { return x; } }; 
// В использующем коде: 
test a; 
 0 
 1 



 Не определено 
 Код не скомпилируется 

 
6. Что будет выведено на экран? 
enum { red = 1, blue = 3, green = 5, yellow }; 
// В использующем коде: 
cout << red << ' ' << blue << ' ' << green << ' ' << yellow <<  endl; 
 1 3 5 7 
 1 3 5 6 
 red blue green yellow 
 Код не скомпилируется 

 
7. Выберите неверное утверждение (утверждения) о перегрузке операторов в С++: 
 При перегрузке число операндов должно сохраняться. 
 Оператор префиксного инкремента должен возвращать результат по ссылке. 
 Оператор * не может быть перегружен. 
 Невозможно создание новых операторов. 

 
8. Что должен возвращать правильно реализованный оператор помещения в поток? 
 Ничего (void). 
 Помещаемое в поток значение. 
 Поток (по значению). 
 Поток (по ссылке). 

 
9. Что будет выведено на экран? 
cout << setw(2) << 1000 << ' ' << 1250 << endl; 
 1000 1250 
 10 1250 
 00 1250 
 10 12 

 
10. Что создается следующим кодом? 
int* a = new int(10); 
 Массив целых чисел из 10 элементов в свободной памяти 
 Целое число в свободной памяти, равное 10 
 Код не скомпилируется 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 
методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 



Обучающийся знает: основные алгоритмические конструкции и синтаксис языков 
программирования высокого уровня, а также основы организации памяти и исполняемых 
модулей. 

1. Операторы преобразования данных и операторы управления работой программы.  
2. Составные операторы. 
3. Операторы выбора. 
4. Оператор return. 
5. Описание функции. Прототип функции. 
6.  Передача параметров по значению. 
7. Указатели в параметрах функций. 
8. Автоматический класс памяти.  
9. Структурный тип.  
10. Функция perror. 
11. Передача аргументов по ссылке. 
12. Перегрузка операторов. 
13. Обработка исключений. 
14. Пространства имен. 
15. Основная функциональность контейнера vector. 
16. Основная функциональность контейнера list. 
17. Потоки ввода. 
18. Потоки вывода. 
19. Глубокое и поверхностное копирование. 
20. Шаблоны. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за собеседование 10 баллов. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 
60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

       от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
- демонстрирует знание основных понятий и определений; умеет дополнить 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 10 
баллов; 

- демонстрирует знание основных понятий и определений; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, отвечает на типовые вопросы – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
способен дать детальный ответ с помощью наводящих вопросов– 6 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-2 балла. 

 
 
 
 
 



 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 
ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 
Обучающийся знает: основные алгоритмические конструкции и синтаксис языков 

программирования высокого уровня, а также основы организации памяти и исполняемых 
модулей. 

1. Классификация языков программирования. 
2. Парадигмы программирования. 
3. Средства разработки графических приложений на языке программирования С. 
4. Средства отладки приложений, написанных на языке программирования С. 
5. Абстрактные структуры данных в языке программирования С. 
6. Обзор онлайн-компиляторов языка программирования С. 
7. История развития языка программирования С: этапы эволюции и современное 

состояние. 
8. Стандарты языка программирования С. 
9. Современные среды для разработки на языке программирования С. 
10. Особенности работы с памятью на языке программирования С. 
11. Обобщенное программирование (шаблоны) в языке программирования C++. 
12. Стандартная библиотека шаблонов C++: контейнеры. 
13. Стандартная библиотека шаблонов C++: алгоритмы и итераторы. 
14. История развития языка программирования С++: этапы эволюции и современное 

состояние. 
15. Обработка ошибок на основе механизма исключений в языке программирования C++: 

достоинства и недостатки. 
16. Новые элементы языка программирования C++: стандарты C++11–С++17. 

 
Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 
методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 



Обучающийся знает: основные алгоритмические конструкции и синтаксис языков 
программирования высокого уровня, а также основы организации памяти и исполняемых 
модулей. 

1. Алфавит языка программирования С и базовые понятия языка. 
2. Элементарные средства программирования: операторы преобразования данных и 

операторы управления работой программы. 
3. Простые и составные типы данных. 
4. Унарные и бинарные операции. 
5. Основные операции по определению, инициализации и работе с элементами одномерных 

и многомерных массивов. 
6. Правила работы с указателями. 
7. Правила работы с символьной информацией и строками. 
8. Классы памяти и организацию программ. 
9. Основные операции по определению, инициализации и работе со структурами и 

объединениями. 
10. Уровни ввода-вывода и правила работы с потоковым вводом-выводом. 
11. Схему подготовки исполняемой программы. 
12. Стадии препроцессорной обработки. 
13. Стадии обработки директив препроцессора. 
14. Динамические структуры данных, их достоинства и недостатки. 
15. Алгоритмы сортировки неупорядоченных данных. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и 

методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 
Обучающийся знает: основные алгоритмические конструкции и синтаксис языков 

программирования высокого уровня, а также основы организации памяти и исполняемых 
модулей. 

1. Базовое понятие о языке C++ на примере программы “Hello World”. Основные этапы 
компиляции и их назначение. 

2. Объекты, типы и значения: имена и именование (правила и рекомендации), встроенные 
типы, типы из стандартной библиотеки (кратко: vector, string), объявление и 
инициализация. 

3. Типобезопасность: статическая и динамическая типизация. 
4. Условные операторы в C++. 
5. Операторы цикла в C++. 
6. Типы ошибок, обработка ошибок и исключения. 
7. Функции: аргументы и возвращаемые значения, объявления и определения, области 

видимости, передача по значению и по ссылке. 
8. Классы и структуры: реализация и интерфейс, данные-члены и функции-члены, 

конструкторы и деструкторы. модификаторы доступа, модификатор const. 
9. Перегрузка операторов. 
10. Потоки ввода/вывода: базовая концепция потоковой модели, примеры, ошибки 

ввода/вывода. 
11. Настройка потоков ввода/вывода: числовые данные. 
12. Настройка потоков ввода/вывода: режимы работы с файлами. 
13. Свободная память и указатели: выделение, доступ и освобождение памяти, утечки 

памяти. 
14. Контейнер vector (основные функции-члены, понятие о реализации). 
15. Копирование структур данных: копирующий конструктор, копирование при 

присваивании, виды копирования. 



16. Массивы. Проблемы при работе с массивами и указателями. 
17. Шаблоны. 
18. Стандартная библиотека шаблонов: контейнеры, итераторы, алгоритмы. 
19. Стандартная библиотека шаблонов: параметризация алгоритмов и функциональные 

объекты. 
20. Численные расчеты: характерные размеры встроенных числовых типов, переполнения, 

случайные числа, максимальные и минимальные значения. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты 
и методы исследований для решения задач в избранной предметной области. 

Обучающийся умеет: разрабатывать консольные приложения средней сложности на 
языках программирования высокого уровня С/C++, а также осуществлять их пошаговую 
отладку. 

Задание 1. 
1.1 Написать на языке C программу вычисления значения выражения, зависящего от 

одной переменной для задаваемого пользователем значения этой переменной. Программа 
должна запрашивать у пользователя значение аргумента x, при котором надо вычислить 
значение выражения, и после получения этого значения выводить на экран результат. 

1.2 Переделать программу из предыдущего пункта так, чтобы она вычисляла значения 
выражения для заданного количества значений аргумента, равномерно заполняющих заданный 
интервал. Программа должна запрашивать пользователя ввести левую и правую границы 
интервала, а также количество точек на нем. Соседние точки должны отстоять друг от друга на 
одинаковый шаг, первая точка должна совпадать с левой границей интервала, последняя – с 
правой границей. Результаты расчёта должны быть выведены в виде таблицы из двух столбцов: 
первый столбец – значение аргумента, второй – вычисленное значение выражения. 

1.3. Написать на языке C функцию приближённого вычисления суммы бесконечного 
степенного ряд, являющегося разложением выбранной функции из пункта 1.1. При работе 
функция должна суммировать не менее 10 членов ряда, а далее продолжать суммирование до 
тех пор, пока очередной член ряда не станет достаточно мал по сравнению с суммой 
предыдущих членов ряда. Окончание суммирования должно быть произведено, когда модуль 
отношения очередного члена ряда к сумме всех предыдущих членов не станет меньше 
некоторого заданного пользователем числа, которое будем называть “точностью”. Функция 
должна принимать в качестве аргументов два вещественных значения: первый аргумент – 
значение x, при котором надо вычислить значение суммы ряда, второй аргумент – “точность”. 
Возвращаемое функцией значение – это значение вычисленной суммы ряда. 

1.4. С использованием функции из предыдущего пункта переделать программу из пункта 
1.2 так, чтобы в выводимой на экран таблице было четыре колонки: кроме значения аргумента 
и значения выражения выводилось бы также значение суммы ряда, а также модуль разности 
значений выражения и суммы ряда. Программа должна запрашивать у пользователя границы 
интервала, число заполняющих этот интервал с постоянным шагом точек, в которых 
необходимо вычислять значения, и “точность” вычисления суммы ряда. При вводе границ 
интервала учитывать область допустимых значений x для данного ряда. 

Задание 2. 
2.1. Написать функцию вывода на экран битового представления целой переменной без 

знака (unsigned int) с разбиением на удобно-читаемые части (байты или тетрады). Для простоты 
реализации разрешается выводить биты так, чтобы младший бит был самым левым, а старший – 
самым правым. Функция должна корректно работать для возможных разных размеров целых 
переменных. 

2.2. Написать программу, реализующую заданный вариант преобразования данных с 
использованием битовых операций (арифметические операции не использовать). Программа 



перед началом вычислений должна запрашивать у пользователя исходное значение, выводить 
на экран его битовое представление, а после вычислений – битовое представление результата. 
Реализацию битовых вычислений в программе оформить как функцию. 

Задание 3. 
1. Написать функцию, которая над переданным ей в качестве аргумента массивом 

выполняет действия, определенные вариантом из таблицы 3, без применения указателей. 
2. Написать функцию, которая над переданным ей в качестве аргумента массивом 

выполняет действия, определенные вариантом из таблицы 3, с использованием указателей. 
3. Написать программу, которая использует функции из пунктов 1 и 2 для обработки 

массива, заданного статически. Программа перед началом обработки массива должна выводить 
на экран исходные элементы массива, после чего осуществляется обработка массива сначала с 
помощью функции из пункта 1, затем – с помощью функции из пункта 2. 

 
Обучающийся владеет: 
навыками написания и отладки программ на языках программирования высокого уровня 

С/C++. 
Задание 1.  
1.1. Определить структурный тип point, описывающий структуру для хранения данных о 

текущих координатах точки (поля double current_x, current_y) и текущем моменте времени от 
начала движения (в секундах, поле double current_t). Данный структурный тип будет хранить 
данные для описания движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

1.2. Написать на языке C функцию struct point * getPoints(int count, double delta_t, double 
v0, double angle), которая создаёт массив из count элементов структурного типа point и 
записывает в него данные (т.е. текущие координаты точки и текущий момент времени) о 
движении тела, брошенного под углом angle к горизонту с начальной скоростью v0. Параметр 
delta_t  задаёт шаг изменения по времени, т.е. через какие моменты времени производится 
расчёт положения точки. Таким образом, каждый из элементов массива хранит данные о 
положении точки в определённый момент времени. Функция должна возвращать указатель на 
созданный массив структур. 

1.3. Написать на языке C функцию double getY( struct point * points, double time), которая 
осуществляет поиск по массиву структур points и возвращает значение координаты y точки в 
заданный момент времени time. Если элемента структурного типа со значением времени, точно 
совпадающим с переданным значением времени time, в массиве не оказалось, то при расчёте 
необходимо использовать линейную интерполяцию, т.е. считать, что в интервале между 
заданными в массиве точкам точка движется по прямой. Для написания кода метода 
рекомендуется воспользоваться уравнением прямой, проходящей через две соседние 
различающиеся точки. 

1.4. С использованием структурного типа и функций, написанных в заданиях 1.1-1.3 
написать программу, получающую данные о движении тела, брошенного под углом к горизонту 
с какой-то заданной начальной скорость. Количество формируемых точек, шаг изменения по 
времени, а также значения начальной скорости и угла к горизонту программа должна 
принимать при запуске как параметры функции main. Если эти данные при запуске не 
передаются, то использовать параметры по умолчанию: 

количество точек: 100; 
шаг изменения по времени: 0,05 с; 
значение угла к горизонту: 45 градусов; 
начальная скорость: 10 м/с. 
Координаты рассчитывать в метрах, время - в секундах, скорость – в метрах в секунду. 

Программа должна выполнять следующую последовательность действий:  
а) по начальным параметрам, задающим движение, сформировать данные о движении объекта и 
поместить их в массив структур с помощью функции, написанной в задании 1.2 



б) до тех пор, пока пользователь не введёт с клавиатуры число 0, запрашивать значение 
момента времени и выводить координату y точки в заданный момент времени с 
использованием функции, написанной в задании 1.3. 

Задание 2.  
2.1. Написать на языке C функцию double get_path_value(struct point * points, double 

start_time, double end_time), которая вычисляет и возвращает значение пути, пройденного 
точкой в промежутке времени от start_time до end_time. Для вычисления значения пути 

воспользоваться формулой 
к

н

t

t

S vdt  , где tн – начальный момент времени, tk – конечный 

момент времени, v – мгновенная скорость материальной точки. Для вычисления значения 
интеграла воспользуйтесь методом прямоугольников. 

2.2. Написать на языке C программу, которая получает данные о движении тела, 
брошенного под углом к горизонту с какой-то заданной начальной скорость. Количество 
формируемых точек, шаг изменения по времени, а также значения начальной скорости и угла к 
горизонту программа должна принимать при запуске как параметры функции main. Если эти 
данные при запуске не передаются, то использовать параметры по умолчанию, которые 
считываются из файла с именем config.txt, находящегося в той же папке, что и запускаемая 
программа. Формат содержимого файла имеет следующий вид (внутри угловых скобок <> 
должно быть вписано какое-то число): 

Number of points: <здесь указывается конкретное число, равное числу 
формируемых точек> 

Time step: <здесь указывается конкретное число, равное шагу изменения по 
времени> 

Angle: <здесь указывается конкретное число, равное углу к горизонту в 
градусах> 

Initial velocity: <здесь указывается конкретное число, равное начальной 
скорости> 
 

Критерии оценки для заданий на лабораторные работы 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за решение задания 5 баллов. 
оценка за решение задания 5 баллов: 
оценка 5 баллов ("отлично") - 5 баллов; 
оценка 4 балла ("хорошо") - 4 балла; 
оценка 3 балла ("удовлетворительно") - 3 балла; 
оценка 2 балла ("неудовлетворительно") - 0-2 баллов; 
- проведено подробное объяснение алгоритма решения задания, при реализации 

алгоритма не выявлено ошибок, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 
вопросы - 5 баллов; 

- проведено объяснение основных шагов алгоритма решения задания, при 
реализации алгоритма выявлен незначительные ошибки, даны ответы на три 
поставленных вопроса - 4 балла; 

- проведено объяснение лишь общей сути алгоритма решения задания, при 
реализации алгоритма выявлены ошибки, даны ответы на два поставленных вопросы - 4 
балла; 

- не проведено объяснение основных шагов алгоритма решения задания, не 
удалось реализовать описанный алгоритм, отсутствуют ответы на вопросы - 0-2 баллов. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы исследований для 
решения задач в избранной предметной области 

Знать:  
основные 

алгоритмические 
конструкции и 

синтаксис 
языков 

программирован
ия высокого 

уровня, а также 
основы 

организации 
памяти и 

исполняемых 
модулей. 

 

Отсутствие знаний 
основных 

алгоритмических 
конструкций и 

синтаксиса языков 
программировани
я высокого уровня, 

а также основ 
организации 

памяти и 
исполняемых 

модулей. 

Фрагментарные 
знания основных 
алгоритмических 

конструкций и 
синтаксиса языков 
программировани
я высокого уровня, 

а также основ 
организации 

памяти и 
исполняемых 

модулей. 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
алгоритмических 

конструкций и 
синтаксиса языков 
программировани
я высокого уровня, 

а также основ 
организации 

памяти и 
исполняемых 

модулей. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы, знания 

основных 
алгоритмических 

конструкций и 
синтаксиса языков 
программировани
я высокого уровня, 

а также основ 
организации 

памяти и 
исполняемых 

модулей. 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
алгоритмических 

конструкций и 
синтаксиса языков 
программировани
я высокого уровня, 

а также основ 
организации 

памяти и 
исполняемых 

модулей. 
 

Уметь:  
разрабатывать 

консольные 
приложения 

средней 
сложности на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++, а 

также 
осуществлять их 

пошаговую 
отладку. 

Отсутствие 
умений 

разрабатывать 
консольные 
приложения 

средней 
сложности на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++, а 

также 
осуществлять их 

пошаговую 
отладку. 

Частично 
освоенное 

умение 
разрабатывать 

консольные 
приложения 

средней 
сложности на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++, а 

также 
осуществлять их 

пошаговую 
отладку. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
разрабатывать 

консольные 
приложения 

средней 
сложности на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++, а 

также 
осуществлять их 

пошаговую 
отладку. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать 

консольные 
приложения 

средней 
сложности на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++, а 

также 
осуществлять их 

пошаговую 
отладку. 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 
консольные 
приложения 

средней 
сложности на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++, а 

также 
осуществлять их 

пошаговую 
отладку. 

Владеть:  
навыками 

написания и 
отладки 

программ на 
языках 

программирован
ия высокого 

уровня С/C++. 

Отсутствие 
навыков 

написания и 
отладки 

программ на 
языках 

программирован
ия высокого 

уровня С/C++. 

 

Фрагментарные 
навыки 

написания и 
отладки 

программ на 
языках 

программирован
ия высокого 

уровня С/C++. 

 

В целом 
успешные, но не 
систематические 

навыки 
написания и 

отладки 
программ на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++. 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
написания и 

отладки 
программ на 

языках 
программирован

ия высокого 
уровня С/C++. 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

написания и 
отладки 

программ на 
языках 

программирован
ия высокого 

уровня С/C++. 

 

 
 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
Зачет: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимая компетенция и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

Экзамен: 
5 баллов («отлично») – необходимая компетенция и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы полностью. Обучающийся смог показать прочные 
знания основных положений теоретического материала, умение самостоятельно решать задачи 
курса повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные вывод из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – необходимая компетенция и практические навыки работы с 
освоенным материалом в общем сформированы. Обучающийся смог показать знание основных 
теоретических положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентировать в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – необходимая компетенция и практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы частично. Обучающийся смог показать 
фрагментарные знания основных положений теоретического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – необходимая компетенция и практические навыки 
работы с освоенным материалом не сформированы. При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 
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	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки конспекта
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ
	Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
	ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
	1. Проблемы межкультурной коммуникации.
	2. Методология сравнительного анализа бизнес-культур.
	3. Национальное и транснациональное в международном бизнесе.
	4. Этика «лица» как доминанта китайского стиля общения.
	5. Арабская бизнес-культура.
	6. Банковское дело в исламском мире.
	7. Застольные обычаи и бизнес-этикет в западно-европейских культурах.
	8. Застольные обычаи в китайской культуре и бизнес-этикет.
	9. Застольные обычаи в индийской культуре и бизнес-этикет.
	10. Застольные обычаи в японской культуре и бизнес-этикет.
	11. Сравнительный анализ восточных и западных бизнес-культур.
	12. Роль личных связей в восточных и западных бизнес-культурах.
	13. Отношение ко времени и пунктуальность в различных бизнес-культурах.
	14. Подарки и их роль в различных бизнес-культурах.
	15. Взаимоотношение бизнеса и власти в различных восточных странах.
	16. Методология сравнительного анализа культур
	17. Взаимодействие национальных и организационных культур
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	22. Типология культур Р.Гестеланда.
	23. Отношение ко времени в различных культурах.
	24. Доминирующие стили управления в различных культурах.
	25. Ведение переговоров в различных деловых культурах.
	Требования к содержанию и оформлению доклада
	При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и п...
	Критерии оценки доклада
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ОПК-5. способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения научной и общекультурной дискуссий.
	Обучающийся знает: общеметодологические принципы организации процессов познания и деятельности.
	ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
	Обучающийся знает: содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; основные темы и проблемы философского вопрошания;
	важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
	ОПК-6. способностью представлять результаты собственной деятельности с использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов.
	Обучающийся знает: основные категории методологии научного познания.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ
	ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
	Обучающийся умеет: за основными философскими понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты.
	Обучающийся владеет: Навыками формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии.
	ОПК-5. способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения научной и общекультурной дискуссий.
	Обучающийся умеет: различать основания индукции, дедукции, абдукции в методологии собственной профессиональной области.
	Обучающийся владеет: навыками анализа и построения индуктивных, дедуктивных, абдуктивных умозаключений.
	ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА
	ОПК-6. способностью представлять результаты собственной деятельности с использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов.
	Обучающийся умеет: применять методологические категории в сфере собственной научнопрактической деятельности.
	Обучающийся владеет: навыками логического, методологического, семиотического анализа.
	При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и п...
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	ПРИМЕРЫ ТЕСТА

	ТЕСТ-БИЛЕТ
	ТЕСТ-БИЛЕТ
	Критерии оценки выполнения тестовых работ
	Тестирование проводится в форме самостоятельной работы на практическом занятии. На выполнение тестовой работы студенту даётся 45 минут. Каждый тест содержит 9 заданий, среди которых имеется 3 задачи (2-е, 3-е и 5-е задания) и 6 теоретических вопросов....
	оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 9 баллов.
	ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
	Критерии оценки работы студентов на практических занятиях
	На каждом практическом занятии студентам предлагается решить указанные преподавателем  задачи из комплекта задач по теме практического занятия. Комплекты задач к практическим занятиям выдаются студентам в начале семестра. За работу на практическом за...
	Защита курсовой работы проводится в форме собеседования с обучающимся. К защите курсовой работы допускаются студенты, представившие оформленный письменный отчет.
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
	1. Дайте определение регулярной сетки.
	2. Что называется шагом сетки по заданной переменной?
	3. Может ли быть регулярная сетка неравномерной?
	4. Что такое сеточная функция, определенная в некоторой сеточной области?
	5. Какое уравнение называется сеточным?
	6. Какие методы построения разностных схем Вы знаете?
	7. Что называется погрешностью аппроксимации дифференциальной задачи разностной схемой?
	8. Какая последовательность сеток называется сгущающейся?
	9. Дайте определение сходимости последовательности сеточных функций к функции непрерывных аргументов.
	10. Может ли сходящаяся последовательность сеточных функций, соответствующая последовательности сгущающихся сеток, иметь более одного предела?
	11. Дайте определение устойчивости разностной схемы.
	12. Является ли устойчивость разностной схемы ее внутренним свойством?
	13. В чем отличия вариационного метода от метода конечных разностей?
	14. В чем суть проекционного метода решения задач математической физики?
	1. Как Вы находили порядки погрешностей локальной аппроксимации для отдельных соотношений построенной разностной схемы?
	2. Какой метод Вы применили при построении разностной схемы для предложенной задачи математической физики?
	3. Какие нормы сеточных функций были использованы при исследовании свойства аппроксимации дифференциальной краевой задачи разностной схемой?
	4. Опишите Ваши действия при получении выражения для погрешности аппроксимации построенной разностной схемы.
	5. Какой метод был применен при исследовании устойчивости разностной схемы?
	6. Является ли использованная разностная схема абсолютно устойчивой?
	7. На каком основании сделан вывод о сходимости разностного решения краевой задачи к точному?
	8. Каковы порядки (относительно шагов дискретизации) сходимости разностного решения к точному для использованной в расчетах разностной схемы?
	9. При каком условии, связывающем шаги дискретизации, гарантируется устойчивость разностной схемы?
	4. По каким признакам Вы установили, что алгоритм решения краевой задачи обнаруживает вычислительную неустойчивость (устойчивость)?
	5. Как Вы объясните наблюдаемое явление уменьшения (увеличения, постоянства) различий между разностным и аналитическим решениями тестовой задачи.
	Обучающийся должен владеть: навыками критического анализа результатов вычислительных экспериментов при исследовании погрешности разностного решения краевой задачи с целью получения выводов о практической эффективности разработанных вычислительных ал...
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