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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является (1):  

- формирование у обучающихся / углубление уровня освоения обучающимися (2) профес-

сиональных компетенций, необходимых для выполнения работ и управление работами по созда-

нию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управ-

ления и бизнес-процессы 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной деятельности 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

проектный Проведение патентных исследований в области 

АСУП 

 

К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка обучающихся к выпол-

нению следующих трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами (3).  

Наименование профессио-

нальных стандартов (ПС) 

Код, наименование и уро-

вень квалификации ОТФ, 

на которые ориентирова-

на дисциплина  

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

40.057 

Специалист по автоматизи-

рованным системам управле-

ния производством 

С,  Проведение работ по 

проектированию АСУП, 6 

C/02.6, Изучение и представле-

ние руководству отчетов о пе-

редовом национальном и между-

народном опыте разработки и 

внедрения АСУП 

   

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «Методы оптимизации и автоматизации проектировано 

систем» у обучающегося формируются профессиональные компетенции ПК-3. Содержание ука-

занных компетенций и перечень планируемых результатов обучения по данной дисциплине 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

Профессиональные 
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ПК-3 

ПК - 3 Выполнение работ и управ-

ление работами по созданию (мо-

дификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи органи-

зационного управления и бизнес-

процессы 

ПК-3.1 Планирование коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания (моди-

фикации) и ввода ИС в эксплуатацию 

ПК-3.2 Адаптация бизнес-процессов за-

казчика к возможностям ИС 

ПК-3.3 Организационное и технологиче-

ское обеспечение кодирования на языках 

программирования 

ПК-3.4 Создание пользовательской до-

кументации к ИС 

ПК-3.5 Оптимизация работы ИС 

ПК-3.6 Организация приемо-сдаточных 

испытаний (валидации) ИС 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методы оптимизации и автоматизации проектировано систем» входит в со-

став дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений Блока 1 образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислитель-

ная техника. Дисциплина частично или полностью реализуется в форме практической подготов-

ки. 

 

2.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных по дисциплине Информацион-

ные технологии, Вычислительные машины, системы и сети 

 

2.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами образовательной программы 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 − Структурно-логическая схема формирования компетенций  

Компе- 

тенция 

Предшествующие 

 дисциплины 

Данная  

дисциплина 

Последующие  

дисциплины 

ПК-3 Введение в ин-

формационные 

техноогии, Вы-

числительные ма-

шины, системы и 

сети 

Методы оптими-

зации и автома-

тизации проек-

тировано систем 

 

Подготовка к написанию ВКР 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы оптимизации и автоматизации проектировано 

систем» составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

Таблица 3 − Объем дисциплины «Методы оптимизации и автоматизации проектирования си-

стем» в академических часах (для очной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего ча- Очное Заочное 
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сов 7  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

 36 8 

Аудиторная работа (всего)  36 8 

в том числе:    

Лекции  18 4 

Семинары, практические занятия  18 4 

Лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего)    

в том числе:    

Групповая консультация    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  72 100 

в том числе    

Курсовое проектирование  36 72 

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды занятий (подготовка к заче-

ту,  экзамену, занятиям, домашняя работа, под-

готовка к контрольной работе, работа с литера-

турой) 

  

36 

28 

Вид промежуточной аттестации 

(З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой) 

 Э 

 

Э 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 3 3 3 

  

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Таблица 4 – Разделы дисциплины «Методы оптимизации и автоматизации проектирования си-

стем»» и их трудоемкость по видам учебных занятий (для очной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
 п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
  

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Седьмой семестр        

1 Основы автоматизации проек-

тирования технологических 

процессов 

6 1 1  4 Практические 

задания, тест 

 

2 Методология автоматизиро-

ванного проектирования. 

6 1 1  4  

3 Место САПР ТП в автомати-

зированной системе техноло-

гической подготовки произ-

водства 

6 1 1  4  
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4 Состав и структура САПР 6 1 1  4  

5 Основные функции и назначе-

ние САПР 

12 2 2  8  

6 Подсистемы САПР и средства 

их обеспечения. 

12 2 2  8  

7 Автоматизация технологиче-

ского проектирования 

12 2 2  8   

8 Автоматизация проектирова-

ния технологических опера-

ций. 

6 1 1  4 Практические 

задания, тест 

 

9 . САПР технологического про-

ектирования 

6 1 1  4  

10 Построение алгоритмов стати-

стического моделирования 

12 2 2  8  

11 Статистическое моделирова-

ние случайных процессов. 

12 2 2  8  

12 Достоверность статистическо-

го моделирования. 

12 2 2  8  

 Форма аттестации       Э 

 Всего часов по дисциплине 108 18 18  72   

 

3.2 Содержание дисциплины «Методы оптимизации и автоматизации проектирования си-

стем», структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 5, содержание практических занятий 

– в таблице 6. 

 

Таблица 5– Содержание лекционных занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Основы автоматизации 

проектирования техноло-

гических процессов 

Проектирование как объект автоматизации. Принципы 

системности, преемственности, стандартизации и автома-

тизации – методологическая основа автоматизации про-

цесса проектирования. Системный подход – основа для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. Две 

главные процедуры в составе процесса проектирования: 

анализ и синтез объекта. 

2 Методология автоматизи-

рованного проектирова-

ния. 

Комплексная автоматизация производства. Место САПР 

ТП в автоматизированной системе технологической под-

готовки производства. Интеграция ряда систем: автомати-

зированной системы научных исследований, системы ав-

томатизированного проектирования, автоматизированной 

системы 7 технологической подготовки производств, ав-

томатизированной системы управления предприятием. 

Основные принципы организации взаимодействия авто-

матизированных систем. 

3 Место САПР ТП в авто-

матизированной системе 

технологической подго-

товки производства 

Принципы построения моделирующих алгоритмов. Чис-

ленные методы интегрирования систем дифференциаль-

ных уравнений. Метод Эйлера. Уточненный метод Эйле-

ра. Метод Рунге-Кутты 4 порядка. Итерационные методы. 

Точность и затраты. Компьютерные схемы реализации в 

технических приложениях. Синтез и анализ моделей. За-
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дача прогноза. Задача управления. Задача настройки. 

4 Состав и структура САПР Модели систем с сосредоточенными параметрами. Моде-

ли структурно перестраиваемых систем. Моделирование 

систем с распределенными параметрами при перемеща-

ющихся массах. Моделирование систем в частных произ-

водных. Модели производственных систем. Причины и 

способы уточнения моделей. Структура распределенных 

систем. Иерархия. Способы борьбы со сложностью..  

5 Основные функции и 

назначение САПР 

Принципы построения моделирующих алгоритмов. 

Принцип ≪Дельта t≫. Принцип ≪Особых состояний≫. 

Принцип ≪Последовательной проводки заявок≫. Объ-

ектный принцип построения систем. 

6 Подсистемы САПР и 

средства их обеспечения. 

Описание обеспечивающих подсистем САПР ТП: инфор-

мационного, программного, математического, лингвисти-

ческого, организационного обеспечения. Задачи и осо-

бенности всех видов обеспечения: технического, инфор-

мационного, лингвистического, математического, про-

граммного, методического и организационного. Техниче-

ское обеспечение САПР. Современные требования к ЭВМ 

и периферийным устройствам. Организация взаимодей-

ствия проектировщика с ЭВМ, создание автоматизиро-

ванных рабочих мест. Информационное обеспечение: 

назначение и рациональная организация. Исходная ин-

формация и создание информационных баз. Базы данных 

и их эффективное использование. Базы знаний: назначе-

ние и способы реализации. Лингвистическое обеспечение. 

Языки программирования и проблемноориентированные 

языки описания объектов проектирования. Языковые 

средства представления графической информации: коор-

динатный, аналитический. Математическое обеспечение. 

Требования к математическим моделям. Функциональные 

и структурные модели автоматизированного проектиро-

вания. Формы представления моделей: аналитическая, ал-

горитмическая, графическая. 

7 Автоматизация техноло-

гического проектирования 

Описание функциональных подсистем САПР ТП на осно-

ве типизации ТП, группирования, синтеза структуры ТП и 

использования технологических редакторов. Описание 

отечественных САПР ТП. Методика автоматизированно-

го проектирования технологических процессов. Декомпо-

зиция общей задачи и стратегия поиска проектного реше-

ния. Состав основных блоков САПР технологических 

процессов механической обработки. Формализованное 

представление исходной информации. Математические 

модели технологических закономерностей формирования 

процесса механической обработки. Структурный синтез 

проектируемого технологического процесса. Формализо-

ванные правила направленного синтеза структуры техно-

логического процесса. Параметрическая оптимизация. 

Критерии поиска эффективного варианта проектного ре-

шения. Способы представления промежуточных и окон-

чательных результатов проектирования. Использование 

интерактивного режима работы проектировщика с систе-

мой автоматизированного проектирования технологий. 

8 Автоматизация проекти- Принципиальная схема САПР технологических операций. 
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рования технологических 

операций. 

Состав и задачи подсистем. Алгоритмы проектирования 

структуры операций, определение рациональной последо-

вательности обработки элементов заготовки. Автоматиза-

ция расчета режимов резания, параметрическая оптими-

зация. Автоматизация технического нормирования. Алго-

ритмы проектирования схем наладок многоинструмен-

тальных автоматизированных операций, особенности 

проектирования наладок для операций, выполняемых на 

станках с ЧПУ. Системы автоматизированного програм-

мирования для получения программ управления станками 

с ЧПУ. 

9 . САПР технологического 

проектирования 

Описание основных функциональных подсистем САПР 

проектирования приспособлений. Метод алгоритмическо-

го синтеза конструкций. Автоматизированное конструк-

торское документирование. Информационное обеспече-

ние САПР приспособлений. Характеристики САПР при-

способлений. Примеры промышленной реализации си-

стем автоматизированного проектирования приспособле-

ний. 

10 Построение алгоритмов 

статистического модели-

рования 

Моделирование случайных событий. Моделирование слу-

чайных величин с заданным законом распределения. Мо-

делирование нормально распределенных случайных чи-

сел. Моделирование системы случайных величин. 

11 Статистическое модели-

рование случайных про-

цессов. 

Моделирование систем массового обслуживания. Моде-

лирование марковских случайных процессов с дискрет-

ным временем. Моделирование марковских случайных 

процессов с непрерывным временем. 

12 Достоверность статисти-

ческого моделирования. 

Обработка статистических результатов. Оценка связности 

параметров модели. Познаваемость окружающего мира. 

Ложные гипотезы. Планирование имитационных экспе-

риментов с моделями систем. Оценка точности и досто-

верности результатов моделирования. 

Таблица 6 – Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Математические схемы 

моделирования систем – 

статические модели 

Математические схемы моделирования систем. Структура 

системы. Структура модели. Адекватность. Регрессион-

ные модели. Гипотезы о функционировании черного 

ящика. Статические регрессионные модели. Линейная 

модель. Множественная модель. Полиномиальная и муль-

типликативная модели. Обратная и экспоненциальная мо-

дели. Ошибка модели.  

2 Математические схемы 

моделирования систем - 

динамические 

модели. 

Динамические модели. Динамические регрессионные мо-

дели 1 и 2 порядка. Общий случай динамической регрес-

сионной модели в виде дифференциального уравнения. 

Динамическая регрессионная модель в виде фильтра Кал-

лмана. Схема динамической модели.  

3 Построение моделирую-

щих алгоритмов динами-

ческих систем 

Принципы построения моделирующих алгоритмов. Чис-

ленные методы интегрирования систем дифференциаль-

ных уравнений. Метод Эйлера. Уточненный метод Эйле-

ра. Метод Рунге-Кутты 4 порядка. Итерационные методы. 

Точность и затраты. Компьютерные схемы реализации в 
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технических приложениях.. 

4 Построение моделирую-

щих алгоритмов систем с 

распределенными 

параметрами. 

Модели систем с сосредоточенными параметрами. Моде-

ли структурно перестраиваемых систем. Моделирование 

систем с распределенными параметрами при перемеща-

ющихся массах. Причины и способы уточнения моделей. 

Структура распределенных систем.  

5 Принципы построения 

моделирующих алгорит-

мов при реализации 

мышления. 

. Принцип ≪Дельта t≫. Принцип ≪Особых состояний≫. 

Принцип ≪Последовательной проводки заявок≫. Объ-

ектный принцип построения систем. 

6 Схема и метод статисти-

ческого моделирования 

как технология 

решения сложных задач. 

Метод Монте-Карло. Датчики и генераторы случайных 

чисел. Равномерный закон распределения случайных чи-

сел. Оценка качества датчика случайных чисел. Возмож-

ности метода статистического моделирования и его точ-

ность. 

7 Построение алгоритмов 

статистического модели-

рования 

Моделирование случайных событий. Моделирование слу-

чайных величин с заданным законом распределения. Мо-

делирование нормально распределенных случайных чи-

сел. Моделирование системы случайных величин. 

8 Статистическое модели-

рование случайных про-

цессов. 

Моделирование систем массового обслуживания. Моде-

лирование марковских случайных процессов с дискрет-

ным временем. Моделирование марковских случайных 

процессов с непрерывным временем. 

9 Достоверность статисти-

ческого моделирования. 

Обработка статистических результатов. Оценка связности 

параметров модели. Познаваемость окружающего мира. 

Ложные гипотезы. Планирование имитационных экспе-

риментов с моделями систем. Оценка точности и досто-

верности результатов моделирования. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные 

технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися 

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в элек-

тронной информационно-образовательной среде института (далее - ЭИОС). В случае проведения 

части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных заня-

тий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

 При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренин-

гов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, со-

ставленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе 

с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных тех-

нологий: 

- электронное обучение; 

- проблемное обучение; 

- разбор конкретных ситуаций; 

 Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоре-

тическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпыва-
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юще, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справ-

ляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, ис-

пользует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализи-

ровать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, что соот-

ветствует повышенному уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретиче-

ское содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной 

программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент спосо-

бен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении зада-

ний, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении зада-

ний не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполнен-

ных заданий не соответствует установленным требованиям, что соответствует допороговому 

уровню. 

 

 4.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

лекционного типа 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов те-

матического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой 

темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее 

сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной ос-

новой для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным работам и выпол-

нения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала. 

Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 

  

 4.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

семинарского типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоре-

тического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров 

и ситуаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дис-

циплины. 

 

4.5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Ре-

зультаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве вы-

полненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материа-

лов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, представ-

ленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут использо-
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вать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  обеспечива-

ющему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения дисциплины, а также 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информа-

ционно-образовательной среде института (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), 

где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые мо-

гут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основным 

видом учебной деятельности. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде электронных ресур-

сов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, используемая в печатном виде, 

представлена в научной библиотеке университета в объеме не менее 0,25 экземпляров на одного 

обучающегося.  

 

Основная литература 

1.. Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Краткий курс теории экстремальных задач. – М.: Изд-во МГУ, 

2010.  

2. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации.- М.: Наука, 2009. -328с.  

3. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. – М.: Высш.шк., 2012. 

– 544с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Деннис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных 

уравнений. - М., Мир, 1988. 10. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. - М., 

Мир, 1985.  

2. Пападимитриу Х., Стайглиц К. Дискретная оптимизация. Алгоритмы и сложность. - М., Мир, 

1985.  

3. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. - М., Мир, 1986.  

4. Измаилов А.Ф., Солодов М.Ф. Численные методы оптимизации: – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 

304 с.  

5. Арушанян Безусловный минимум функций многих переменных. Курс лекций. 2006. 

 

Таблица 7 – Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Литература 

(ссылка на номер в списке лите-

ратуры) 

1 2 3 

1 Математические схемы моделирования си-

стем – статические модели 

Основная: 1 

Дополнительная: 1,2,3 

2 Математические схемы моделирования си-

стем - динамические 

модели. 

Основная: 1 

Дополнительная: 4,5 

3 Построение моделирующих алгоритмов ди-

намических систем 

Основная: 1 

Дополнительная: 2,5 

4 Построение моделирующих алгоритмов си-

стем с распределенными 

параметрами. 

Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1,3,5 

5 Принципы построения моделирующих алго-

ритмов при реализации 

мышления. 

Основная: 1 

Дополнительная: 2,4 
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6 Схема и метод статистического моделирова-

ния как технология 

решения сложных задач. 

Основная: 1 

Дополнительная: 1,2,4,5 

7 Построение алгоритмов статистического мо-

делирования 

Основная: 3 

Дополнительная: 1,2,3,5 

8 Статистическое моделирование случайных 

процессов. 

Основная: 3 

Дополнительная: 1,2,3,4,5 

9 Достоверность статистического моделирова-

ния. 

Основная: 1 

Дополнительная: 1,2,3,4,5 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интер-

нет-ресурсы  

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Справочная правовая система. – Режим доступа: 

http//www.consultant.ru 

2. Электронная библиотечная система Рязанского института (филиала) Московского поли-

технического института [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bibl.rimsou.loc/ - 

Загл. с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://lanbook.com/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://urait.ru/- Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система IPR SMART [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/. - Загл. с экрана. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с ис-

пользованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно рас-

пространяемого), в том числе отечественного производства: 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета (лицензи-

онный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (лицензи-

онный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензи-

онный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет (лицензионный договор) 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, оснащенные оборудова-

нием и техническими средствами обучения. 

 Занятия лекционного типа (при наличии в учебном плане). Учебные аудитории для заня-

тий лекционного типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демон-

страционного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 

http://bibl.rimsou.loc/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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(презентации по темам лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины. 

 Занятия семинарского типа (при наличии в учебном плане). Учебные аудитории для заня-

тий семинарского типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демон-

страционного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 

техническими средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде института. Для организации самостоятельной работы обу-

чающихся используются:  

 компьютерные классы института; 

 библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет. 

 Электронная информационно-образовательная среда института (ЭИОС). Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС) из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как 

на территории института, так и вне ее.  

ЭИОС института обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

Методы оптимизации и автоматиза-

ции  проектирования систем 

Аудитория № 208 

Компьютерная аудитория  

Аудитория для курсового проектирова-

ния 

 Аудитория для самостоятельной работы 

оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в Элек-

тронную информационно-

образовательную среду института 

Рабочее место преподавателя: 

 персональный компьютер; 

Рабочее место учащегося:  

 персональный компьютер 

программное обеспечение, Столы, стулья 
- Microsoft Office Professional Plus Rus-

sian License/Software Assurance Pack Aca-

demic OPEN 1 License No Level Лицензия 

№47945625 от 14.01.2011 

- Microsoft Office 2010 Russian Academic 

390000, Рязанская область, г. Рязань, 

ул. Право-Лыбедская, 26/53 
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OPEN 1 License No Level Лицензия № 

47945625 от 14.01.2011 

- ACAD 2012 ML03 DVD EDU №001D1-

AG5121-1001 

- KL4853RAQFQ Kaspersky BisinessSpace 

Security Russian Edition Educational Re-

newal License Лицензионное соглашение 

№ 0780-120406-073433 

-  Kaspersky Security Cloud 21.1.15.500.  

Отечественного производства, бесплат-

ная версия 

-  LibreOffice 7.0.3.  Свободно распро-

страняемая 

Срок действия Лицензий: до 30.08.2024. 

Аудитория № 217 

Лекционная аудитория 

Аудитория для групповых  и индивиду-

альных консультаций 

Столы, стулья, классная доска, кафедра 

для преподавателя, экран, проектор, но-

утбук, жалюзи 

390000, Рязанская область, г. Рязань, 

ул. Право-Лыбедская, 26/53 

 

Аудитория № 25 

Аудитория для практических и семинар-

ских занятий 

 Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации     

Столы, стулья, классная доска, кафедра 

для преподавателя, 

390000, Рязанская область, г. Рязань, 

ул. Право-Лыбедская, 26/53 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Методы оптимизации и автоматизации проектирования систем» 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 8 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 № 

п/п

  

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код  

контролиру-

емой  

компетенции 

Период фор-

мирования  

компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 

Математические схемы модели-

рования систем – статические 

модели 

ПК-3 

В течение 

семестра 

Вопросы к зачету, 

вопросы для подго-

товки к практиче-

ским занятиям,  

тестовые задания,  

 
2 

Математические схемы модели-

рования систем - динамические 

модели. 

3 
Построение моделирующих ал-

горитмов динамических систем 

4 

Построение моделирующих ал-

горитмов систем с распределен-

ными 

параметрами. 

5 

Принципы построения модели-

рующих алгоритмов при реали-

зации 

мышления. 
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6 

Схема и метод статистического 

моделирования как технология 

решения сложных задач. 

7 
Построение алгоритмов стати-

стического моделирования 

8 
Статистическое моделирование 

случайных процессов. 

9 
Достоверность статистического 

моделирования. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 9 – Планируемые результаты обучения, характеризирующие этапы формирования 

компетенций 

Компетенция Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели сформированности компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 

 

Пороговый Готовность применять элементы системы фун-

даментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических про-

блем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Вопросы к заче-

ту, вопросы для 

подготовки к ла-

бораторным за-

нятиям,  

тестовые зада-

ния 

Высокий Готовность применять систему фундаменталь-

ных знаний (математических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем эксплуата-

ции транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 

Таблица 10 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 

Компе-

тенция 

Результаты 

обучения (по 

этапам фор-

мирования 

компетенций) 

Шкала оценивания, критерии оценивания уровня освоения 

компетенции 

Не освоена Освоена ча-

стично 

Освоена  

в основном 

Освоена 



15 
 

 

 

 

ПК-3 

 

Знать 

основные ме-

тоды и сред-

ства сбора, об-

мена, хранения 

и обработки 

информации; 

Уметь 

применять 

навыки работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

Владеть 

Эффективными 

правилами, ме-

тодами и сред-

ствами сбора, 

обмена, хране-

ния и обработ-

ки информации 

Не готов 

применять 

систему фун-

даментальных 

знаний (мате-

матических, 

естественно-

научных, ин-

женерных и 

экономиче-

ских) для 

идентифика-

ции, форму-

лирования и 

решения тех-

нических и 

технологиче-

ских проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Частично го-

тов приме-

нять систему 

фундамен-

тальных зна-

ний (матема-

тических, 

естественно-

научных, ин-

женерных и 

экономиче-

ских) для 

идентифика-

ции, форму-

лирования и 

решения тех-

нических и 

технологиче-

ских проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Достаточно 

хорошо готов 

применять 

систему фун-

даментальных 

знаний (мате-

матических, 

естественно-

научных, ин-

женерных и 

экономиче-

ских) для 

идентифика-

ции, форму-

лирования и 

решения тех-

нических и 

технологиче-

ских проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Полностью готов 

применять систе-

му фундамен-

тальных знаний 

(математических, 

естественнонауч-

ных, инженерных 

и экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем эксплуа-

тации транспорт-

но-

технологических 

машин и ком-

плексов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

7.3.1 Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Методы оптимизации и авто-

матизации проектирования систем»: 

 

1. . Одномерная оптимизация. Унимодальные функции. Принцип отсечения. Поиск на рав-

ных интервалах. Фибоначчиев поиск. Метод золотого сечения.  

2. Одномерная оптимизация. Унимодальные функции. Принцип отсечения. Метод квадра-

тичной аппроксимации. Метод кубичной аппроксимации.  

3. Выпуклые множества. Выпуклая линейная комбинация. Выпуклая оболочка множества. 

Выпуклое многогранное множество - полиэдр. Грани и вершины полиэдра.  

4.  Задача Линейного программирования (ЛП). Двойственная задача ЛП. Теорема о допол-

няющей нежесткости и следствия из неё. Политоп; симплекс; конус. Теорема отделимо-

сти.  

5. Выпуклые функции. Строгая выпуклость. Надграфик. Дифференцируемые выпуклые 

функции. Необходимое и достаточное условие выпуклости дважды дифференцируемой 

функции. Условия минимума выпуклых функций  

6. Общая схема численного решения задач безусловной оптимизации. Градиентные методы. 

Метод наискорейшего спуска  

7. Минимизация квадратичной функции. Сопряженные направления  

8. Методы безусловной оптимизации на основе сопряженных направлений. Метод Пауэлла . 

Методы сопряженных градиентов Флетчера - Ривса, Полака- Рибьера.  

9. Ньютоновские методы безусловной оптимизации.  

10. Квазиньютоновские методы безусловной оптимизации. Методы ранга единица, Пауэлла – 

Бройдена.  

11. Квазиньютоновские методы безусловной оптимизации. Методы ДавидонаФлетчера-

Пауэлла, Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно.  
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12. Методы безусловной оптимизации не использующие производных. Метод поиска по сим-

плексу. Метод Хука-Дживса 

13. Основные методы автоматизации технологического проектирования.  

14. Какие виды моделей представления исходной информации используются в САПР ТП.  

15. Какова структура САПР ТП. 

16. Как используется диалоговый режим при проектировании технологических процессов.  

17. Какие языки проектирования входят в состав лингвистического обеспечения САПР ТП. 

18. Какие особенности САПР ТП в условиях единичного, серийного и крупного производства.  

19. Пути совершенствования программного обеспечения при технологическом проектирова-

нии.  

20. Способы автоматизации проектирования схем наладок станков.  

21. Способы представления исходной информации САПР.  

22. Особенности САПР ТП в условиях гибких производственных систем.  

23. Особенности автоматизации проектирования операций для станков с ЧПУ.  

24. Методы оптимизации в задачах технологического проектирования.  

25. Задачи автоматизации проектирования технологических процессов изготовления режущих 

инструментов.  

26. Какие модели применяются при описании технических систем. 

27. В чем заключается задача алгоритмизации синтеза конструкцией из типовых элементов.  

28. Каким образом решается задача технического нормирования операций механической об-

работки.  

29. Как осуществляется автоматизация размерных расчетов при технологическом проектиро-

вании.  

30. Какие технические средства используются для обработки информации в САПР ТП. 

 

7.3.2 Образцы билетов для проведения экзамена 

 

Рязанский институт 

(филиал) 

Московский 

политехнический 

университет 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Методы оптимизации и 

автоматизации проектирования систем» 

для очной формы обучения, 

направление подготовки 1 

09.03.01 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

ИиИТ 

 

________________ 

 

«__»______2023_г. 

1. В чем заключается задача алгоритмизации синтеза конструкцией из типовых элементов 

2. Какова структура САПР ТП. 

3. Задача. 

 

Рязанский институт 

(филиал) 

Московский 

политехнический 

университет 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

по дисциплине «Методы оптимизации и 

автоматизации проектирования систем» 

для очной формы обучения, 

направление подготовки 09.03.01 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

ИиИТ 

 

________________ 

 

«__»______2023_г. 

1. Какие особенности САПР ТП в условиях единичного, серийного и крупного производства 

2. Выпуклые множества. Выпуклая линейная комбинация. Выпуклая оболочка множества. 

Выпуклое многогранное множество - полиэдр. Грани и вершины полиэдра.  

3. .Задача. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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7.4.1 Методические рекомендации по проведению экзамена 

 

1) Цель проведения 
Основной целью проведения элементов промежуточной аттестации является определение 

степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это провер-

кой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, умения применять их к 

решению практических задач, степени овладения студентами практическими навыками и умени-

ями в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно 

работать с учебной литературой. 

 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине во втором и четвертом семест-

рах в соответствии с учебным графиком, является экзамен. Экзамен проводится в объеме рабочей 

программы в устной форме. Экзаменационные билеты могут иметь две части - теоретическую и 

практическую. Практическая часть может оцениваться с помощью технических средств, при этом 

билеты содержат только теоретические вопросы. Информация о структуре билетов доводится 

студентам заблаговременно. 

 

3) Метод проведения 

Экзамен проводится по билетам.  

По практическим вопросам допускается проверка знаний с помощью технических средств 

контроля. При необходимости могут рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, ре-

шаться задачи и примеры. 

 

4) Критерии допуска студентов к экзамену 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о теку-

щем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к экзамену допускаются 

студенты, выполнившие все требования учебной программы.  

 

5) Организационные мероприятия 

Экзамены принимаются лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, Решением 

заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа преподава-

телей, ведущих в данной группе практические занятия, а если лекции по разделам учебной дис-

циплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии для приема 

экзамена. Студентам при этом оценка выставляется методом потока.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий кафед-

рой может освободить студентов от сдачи экзамена (основа - результаты рейтинговой оценки те-

кущего контроля). От экзамена освобождаются студенты, показавших отличные и хорошие зна-

ния по результатам рейтинговой оценки текущего контроля, с выставлением им оценки «хоро-

шо». Со студентами, претендующими на оценку «отлично», проводится собеседование во время 

экзамена или во время проведения консультации перед экзаменом. 

При успешной сдачи коллоквиума в течении семестра студент может быть освобожден на 

экзамене от теоретического вопроса по данной теме. 

 

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к экзамену возможны индивидуальные консультации, а перед днем 

проведения экзамена проводится окончательная предэкзаменационная консультация. 

При проведении предэкзаменационных консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к экзамену, рекомен-

дации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного материала дисци-

плины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за 

рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 
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- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесообразно указать 

наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив внимание на так называемые под-

водные камни, выявленные на предыдущих экзаменах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организационные указания 

по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму про-

ведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и формулировке 

вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудитории, 

где принимается экзамен, может одновременно находиться студентов из расчета не более десяти 

экзаменующихся на одного экзаменатора. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превышать: для экзамена – 

60 минут. По истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент должен 

быть готов к ответу. 

 

Организация практической части экзамена. Практическая часть экзамена организуется 

так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические 

знания при решении практических заданий, освоение компетенций. Она проводится путем поста-

новки экзаменующимся отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических дей-

ствий по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производ-

ства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент от-

вечает на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

 

Действия экзаменатора. 

Студенту на экзамене разрешается брать один билет. В случае, когда экзаменующийся не 

может ответить на вопросы билета, ему может быть предоставлена возможность выбрать второй 

билет при условии снижения оценки на 1балл. 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими 

программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими источниками информации, 

перечень которых устанавливается преподавателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных 

средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не раз-

решается и являются основанием для удаления студента из аудитории с последующим простав-

лением в ведомости оценки «неудовлетворительно». 

Студент, получивший на экзамене неудовлетворительную оценку, ликвидирует задолжен-

ность в сроки, устанавливаемым приказом директора института. Окончательная пересдача экза-

мена принимается комиссией в составе трех человек (заведующий кафедрой, лектор потока, пре-

подаватель родственной дисциплины).  

Задача преподавателя на экзамене заключается в том, чтобы внимательно заслушать сту-

дента, проконтролировать решение практических заданий, предоставить ему возможность полно-

стью изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических заданий, 

преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется 

ответ, решается практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его от-

ветам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно 

полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задает 

дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индиви-

дуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняет-

ся сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения предоставить ему 

время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 
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Шкала и критерии оценивания 

 

Таблица 10 – Шкала и критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерии 
Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Объем Глубокие зна-

ния, уверенные 

действия по ре-

шению практи-

ческих заданий в 

полном объеме 

учебной про-

граммы, освое-

ние всех компе-

тенций 

Достаточно 

полные знания, 

правильные 

действия по 

решению прак-

тических зада-

ний в объеме 

учебной про-

граммы, освое-

ние всех ком-

петенций 

Твердые знания в объеме основ-

ных вопросов, в основном пра-

вильные решения практических 

заданий, освоение всех компетен-

ций 

Системность Ответы на во-

просы логично 

увязаны с учеб-

ным материа-

лом, вынесен-

ным на кон-

троль, а также с 

тем, что изучал 

ранее 

Ответы на во-

просы увязаны 

с учебным ма-

териалом, вы-

несенным на 

контроль, а 

также с тем, 

что изучал ра-

нее 

Ответы на во-

просы в преде-

лах учебного 

материала, вы-

несенного на 

контроль 

Имеется необ-

ходимость в по-

становке наво-

дящих вопросов 

Осмысленность Правильные и 

убедительные 

ответы. Быстрое, 

правильное и 

творческое при-

нятие решений, 

безупречная от-

работка решений 

заданий. Умение 

делать выводы 

Правильные 

ответы и прак-

тические дей-

ствия. 

Правильное 

принятие ре-

шений. Гра-

мотная отра-

ботка  решений 

по заданиям 

Допускает не-

значительные 

ошибки при от-

ветах и практи-

ческих действи-

ях. 

Допускает не-

точность в при-

нятии решений 

по заданиям 

 

Интегральная оценка знаний, умений и навыков студента определяется по частным оценкам 

за ответы на все вопросы (задания) билета, в соответствии с разработанными и утвержденными 

критериями. 

Вариант определения интегральной оценки по частным оценкам: 

 

При двух частных оценках выводится: 

- «отлично», если обе оценки «отлично»; 

- «хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна «отлично», а другая «хорошо» или «удо-

влетворительно»; 

- «удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно», или одна оценка «хорошо», а 

другая «удовлетворительно»; 
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- «неудовлетворительно», если одна из частных оценок «неудовлетворительно». 

 

При трех частных оценках выводится: 

- «отлично», если в частных оценках не более одной оценки «хорошо», а остальные – «от-

лично»; 

- «хорошо» или «удовлетворительно», если в частных оценках не более одной оценки «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно» соответственно. 

 

 

Инновационные формы проведения занятий 

В ходе аудиторных учебных занятий используются различные инновационные формы и 

средства обучения, которые направлены на совместную работу преподавателя и обучающихся, 

обсуждение, принятие группового решения. Такие методы способствуют сплочению группы и 

обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучае-

мыми, опираются на сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании активных и интер-

активных методов обучения (таблица 11). 

Таблица 11 – Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных за-

нятиях 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Вид занятия Форма работы 

1 

Построение моделирующих 

алгоритмов динамических си-

стем 

Лекционное 

занятие 

Представление и обсуждение докладов 

2 
Построение алгоритмов ста-

тистического моделирования 

Лабораторное 

занятие 

Представление и обсуждение докладов 

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспе-

чения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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