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АННОТАЦИЯ

Целями освоения учебной дисциплины  являются получение знаний о принципах и 
методах разработки построения автоматизированных информационно-измерительных систем, 
освоение навыков решения типовых задач автоматизации с помощью программных и 
аппаратных продуктов National Instruments.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины  являются получение знаний о принципах и 
методах разработки построения автоматизированных информационно-измерительных систем, 
освоение навыков решения типовых задач автоматизации с помощью программных и 
аппаратных продуктов National Instruments.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Данный курс  является логическим завершением изучения электроники, 
программирования и информационно-измерительных систем и направлен на освоение 
студентами практических навыков обеспечения современного эксперимента.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями 
знаний) профессиональной деятельности:
Задача 
профессиональной 
деятельности (ЗПД)

Объект или область 
знания

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции;
Основание 
(профессиональный 
стандарт-ПС, анализ 
опыта)

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции

научно-исследовательский
проведение 
физических 
экспериментов по 
заданной методике, 
составление 

киберфизические 
приборы и системы в 
атомной отрасли, 
ядерные реакторы, 
материалы ядерных 

ПК-3 [1] - Способен 
проводить физические 
эксперименты по 
заданной методике, 
составлять описания 

З-ПК-3[1] - знать 
основные физические 
законы и методы 
обработки данных ;
У-ПК-3[1] - уметь 



описания 
проводимых 
исследований, 
отчетов, анализ 
результатов и 
подготовке научных 
публикаций

реакторов, ядерные 
материалы и системы 
обеспечения их 
безопасности, 
современная 
электронная 
схемотехника, 
системы диагностики, 
управления и контроля 
ядерных и других 
физических установок, 
системы 
автоматизированного 
управления 
установками, 
разработка и 
технологии 
применения 
киберфизических 
систем для анализа 
веществ

проводимых 
исследований, 
отчетов, анализу 
результатов и 
подготовке научных 
публикаций

Основание:
Профессиональный 
стандарт: 24.078, 
40.011, Анализ опыта: 
Проведение 
физических 
экспериментов по 
заданной методике, 
составление описания 
проводимых 
исследований, 
отчетов, анализ 
результатов и 
подготовке научных 
публикаций.

работать по заданной 
методике, составлять 
описания 
проводимых 
исследований и 
отчеты, 
подготавливать 
материалы для 
научных публикаций;
В-ПК-3[1] - владеть 
навыками 
проведения 
физических 
экспериментов по 
заданной методике, 
основами 
компьютерных и 
информационных 
технологий, научной 
терминологией

проектный
Конструирование и 
внедрение 
киберфизических 
приборов и систем в 
атомной 
промышленности

киберфизические 
приборы и системы в 
атомной отрасли, 
ядерные реакторы, 
материалы ядерных 
реакторов, ядерные 
материалы и системы 
обеспечения их 
безопасности, 
современная 
электронная 
схемотехника, 
системы диагностики, 
управления и контроля 
ядерных и других 
физических установок, 
системы 
автоматизированного 
управления 
установками, 
разработка и 
технологии 
применения 
киберфизических 
систем для анализа 
веществ

ПК-22.1 [1] - Способен 
конструировать и 
осуществлять 
внедрение 
киберфизических 
приборов и систем в 
атомной 
промышленности

Основание:
Профессиональный 
стандарт: 24.078, 
Анализ опыта: 
Конструирование и 
внедрение 
киберфизических 
приборов и систем в 
атомной 
промышленности

З-ПК-22.1[1] - Знать 
основные принципы 
и особенности 
конструирования и 
внедрения 
киберфизических 
приборов и систем в 
атомной 
промышленности;
У-ПК-22.1[1] - Уметь 
конструировать и 
осуществлять 
внедрение 
киберфизических 
приборов и систем в 
атомной 
промышленности;
В-ПК-22.1[1] - 
Владеть навыками 
конструирования и 
внедрения 
киберфизических 
приборов и систем в 
атомной 
промышленности

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ



Направления/цели 
воспитания

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал 
дисциплин

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, формирование 
чувства личной ответственности за 
научно-технологическое развитие 
России, за результаты исследований 
и их последствия (В17)

1.Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для формирования 
чувства личной 
ответственности за достижение 
лидерства   России в ведущих 
научно-технических секторах и 
фундаментальных 
исследованиях, 
обеспечивающих ее 
экономическое развитие и 
внешнюю безопасность, 
посредством контекстного 
обучения, обсуждения 
социальной и практической 
значимости результатов 
научных исследований и 
технологических разработок.  
2.Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для формирования 
социальной ответственности 
ученого за результаты 
исследований и их последствия, 
развития исследовательских 
качеств посредством 
выполнения учебно-
исследовательских заданий, 
ориентированных на изучение 
и проверку научных фактов, 
критический анализ 
публикаций в 
профессиональной области, 
вовлечения в реальные 
междисциплинарные научно-
исследовательские проекты.

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, формирование 
ответственности за 
профессиональный выбор, 
профессиональное развитие и 
профессиональные решения (В18)

Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для формирования у 
студентов ответственности за 
свое профессиональное 
развитие  посредством выбора 
студентами индивидуальных 
образовательных траекторий, 
организации системы общения 
между всеми участниками 
образовательного процесса, в 



том числе с использованием 
новых информационных 
технологий.

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, формирование 
творческого 
инженерного/профессионального 
мышления, навыков организации 
коллективной проектной 
деятельности (В22)

1.Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для развития навыков 
коммуникации, командной 
работы и лидерства, 
творческого инженерного 
мышления, стремления 
следовать в профессиональной 
деятельности нормам 
поведения, обеспечивающим 
нравственный характер 
трудовой деятельности и 
неслужебного поведения, 
ответственности за принятые 
решения через подготовку 
групповых курсовых работ и 
практических заданий, решение 
кейсов, прохождение практик и 
подготовку ВКР.    
2.Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для:  - формирования 
производственного 
коллективизма в ходе 
совместного решения как 
модельных, так и практических 
задач, а также путем 
подкрепление рационально-
технологических навыков 
взаимодействия в проектной 
деятельности эмоциональным 
эффектом успешного 
взаимодействия, ощущением 
роста общей эффективности 
при распределении проектных 
задач в соответствии с 
сильными компетентностными 
и эмоциональными свойствами 
членов проектной группы.

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, формирование 
культуры информационной 
безопасности (В23)

Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для формирование 
базовых навыков 
информационной безопасности 
через изучение последствий 
халатного отношения к  работе 



с информационными 
системами, базами данных 
(включая персональные 
данные),  приемах и методах 
злоумышленников, 
потенциальном уроне 
пользователям.

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, формирование 
профессиональной ответственности, 
этики и культуры инженера-
разработчика комплексных 
технических систем (В41)

1. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин "Введение в физику 
взаимодействия 
ионизирующего излучения с 
веществом", "Введение в 
нейтронную физику" для 
формирования 
профессиональной 
ответственности, творческого 
инженерного мышления путем 
проведения физических 
экспериментов по заданный 
методикам, учитывая 
конструктивные особенности 
разрабатываемой ядерно-
физической, 
электрофизической и 
киберфизической аппаратуры и 
составления описания 
проводимых исследований, 
отчетов, анализа результатов и 
подготовки научных 
публикаций. 2. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплины «Основы 
проектирования 
киберфизических устройств и 
систем» для формирования 
приверженности к 
профессиональным ценностям, 
этике и культуре инженера-
разработчика, повышения 
интереса к инженерно-
проектной деятельности через 
изучение вопросов применения 
методов программной 
инженерии в проектировании,  
повышения радиационной 
стойкости аппаратуры и учета 
внешних воздействующих 
факторов, ознакомление с 
технологиями промышленного 
производства  посредством 
погружения студентов в работу 



научных лабораторий.
Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, формирование 
творческого инженерного 
мышления и стремления к 
постоянному 
самосовершенствованию (В43)

1. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин "Введение в физику 
взаимодействия 
ионизирующего излучения с 
веществом", "Введение в 
нейтронную физику" для 
формирования 
профессиональной 
ответственности, творческого 
инженерного мышления путем 
проведения физических 
экспериментов по заданный 
методикам, учитывая 
конструктивные особенности 
разрабатываемой ядерно-
физической, 
электрофизической и 
киберфизической аппаратуры и 
составления описания 
проводимых исследований, 
отчетов, анализа результатов и 
подготовки научных 
публикаций. 2. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплины «Основы 
проектирования 
киберфизических устройств и 
систем» для формирования 
приверженности к 
профессиональным ценностям, 
этике и культуре инженера-
разработчика, повышения 
интереса к инженерно-
проектной деятельности через 
изучение вопросов применения 
методов программной 
инженерии в проектировании,  
повышения радиационной 
стойкости аппаратуры и учета 
внешних воздействующих 
факторов, ознакомление с 
технологиями промышленного 
производства  посредством 
погружения студентов в работу 
научных лабораторий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:
№ 
п.п

Наименование 
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7 Семестр
1 Часть 1 1-8 8/8/0 25 КИ-8 З-ПК-

3,
У-
ПК-3,
В-
ПК-3,
З-ПК-
22.1,
У-
ПК-
22.1,
В-
ПК-
22.1

2 Часть 2 9-16 8/8/0 25 КИ-16 З-ПК-
3,
У-
ПК-3,
В-
ПК-3,
З-ПК-
22.1,
У-
ПК-
22.1,
В-
ПК-
22.1

Итого за 7 Семестр 16/16/0 50
Контрольные 
мероприятия за 7 
Семестр

50 З З-ПК-
3,
У-
ПК-3,
В-
ПК-3,
З-ПК-
22.1,
У-
ПК-
22.1,
В-
ПК-



22.1
* – сокращенное наименование формы контроля
** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и 

(или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозна
чение

Полное наименование

КИ Контроль по итогам
З Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел
и

Темы занятий / Содержание Лек., 
час.

Пр./сем.
, час.

Лаб., 
час.

7 Семестр 16 16 0
1-8 Часть 1 8 8 0

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

1 Тема 1
Введение. Цели и задачи курса. Автоматизация 
физического эксперимента (АФЭ), как частный случай 
применения АСУТП. Понятие автоматизированной 
системы, АСУТП (SCADA) и АСУП (ERM). Особенности 
программирования систем сбора данных.

0 0 0

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

2 Тема 2
Понятие графического программирования и виртуальных 
инструментов (ВИ). Программирование и способы 
отладки. 0 0 0

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

3 Тема 3
Применение цифровых устройств для АФЭ. Подключение 
датчиков и исполнительных механизмов.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

4 Тема 4
Иерархия ВИ. Создание суб-ВИ. Программирование 
логических схем в графической среде программирования.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

5 Тема 5
Управление исполнительными механизмами. 
Последовательные и параллельные интерфейсы. 
Синхронные и асинхронные интерфейсы. 0 0 0

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

6 Тема 6
Циклы и ленточные графики. Структуры выбора и 
последовательного выполнения. Формулы в LabVIEW.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

7 Тема 7
Управление параллельным потоком данных на примере 
LPT порта Управление УАПП на примере COM порта ПК.

0 0 0
8 Тема 8 Всего аудиторных часов



1 1 0
Онлайн

Применение АЦП, ЦАП, микроконтроллеров и 
процессоров цифровой обработки сигналов в системах 
сбора данных. 0 0 0

9-16 Часть 2 8 8 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

9 Тема 9
Интерфейсы электронно-измерительных приборов.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

10 Тема 10
Связь АЦП и ПК. Связь приборов и ПК.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

11 Тема 11
Массивы, кластеры и графики в языке G.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

12 Тема 12
Строки и файловый ввод/вывод в среде LabVIEW.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

13 Тема 13
Интерфейсы измерительных приборов. SPI, I2C, RS-482, 
RS-485.

0 0 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

14 Тема 14
Дополнительные возможности ВИ, использование 
интерфейсов.

0 0 0
Всего аудиторных часов
2 2 0
Онлайн

15 Тема 15
Шины современных систем АФЭ. Протоколы и области 
применения шин для взаимосвязи

0 0 0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозна
чение

Полное наименование

ЭК Электронный курс
ПМ Полнотекстовый материал
ПЛ Полнотекстовые лекции
ВМ Видео-материалы
АМ Аудио-материалы
Прз Презентации
Т Тесты
ЭСМ Электронные справочные материалы
ИС Интерактивный сайт

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Занятия проводятся в авторизованном технологическом центре National Instruments в 
НИЯУ МИФИ.

Занятия проводятся в виде выполнения отдельных заданий
На проведение ряда занятий приглашаются сертифицированные специалисты.
Для освоения студентами практических навыков включен раздел по автоматизации.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 
результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, 
рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 
представлена в следующей таблице:
Компетенция Индикаторы освоения Аттестационное мероприятие 

(КП 1)
З-ПК-22.1 З, КИ-8, КИ-16
У-ПК-22.1 З, КИ-8, КИ-16

ПК-22.1

В-ПК-22.1 З, КИ-8, КИ-16
З-ПК-3 З, КИ-8, КИ-16
У-ПК-3 З, КИ-8, КИ-16

ПК-3

В-ПК-3 З, КИ-8, КИ-16

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного 
максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-
балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении 
заданий в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Сумма 
баллов

Оценка по 4-ех 
балльной шкале

Оценка 
ECTS

Требования к уровню освоению 
учебной дисциплины

90-100 5 – «отлично» А

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, использует в 
ответе материал монографической 
литературы.

85-89 В
75-84 С

70-74
4 – «хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твёрдо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос.

65-69

3 – 

D

Оценка «удовлетворительно» 



60-64

«удовлетворительно»

Е

выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала.

Ниже 60 2 – 
«неудовлетворительно» F

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 
знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без 
дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Г 38 Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде Matlab-Simulink : 
учебное пособие, Санкт-Петербург: Лань, 2013

2. ЭИ Р 59 Технические средства автоматизации и управления : учебник для спо, Москва: 
Юрайт, 2022

3. ЭИ А 46 Технология автоматизированного машиностроения. Технологическая подготовка, 
оснастка, наладка и эксплуатация многооперационных станков с ЧПУ : учебное пособие, 
Санкт-Петербург: Лань, 2021

4. 621.38 Т45 Полупроводниковая схемотехника Т.1 , , Москва: ДМК Пресс. Додэка, 2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 621.3 Х80 Искусство схемотехники Т.1 , , Москва: Мир, 1993

2. 621.3 Х80 Искусство схемотехники Т.2 , , Москва: Мир, 1993

3. 621.3 Х80 Искусство схемотехники Т.3 , , Москва: Мир, 1993

4. 004 А98 Цифровая схемотехника : шаг за шагом, А. С. Ашихмин, Москва: Диалог-МИФИ, 
2008

5. 621.38 Г42 Основы электроники и микроэлектроники : Учебник для техникумов, Б.С. 
Гершунский, Киев: Вища школа, 1987



6. 681.3 В75 Элементная база и схемотехника средств сопряжения : Учеб. пособие для втузов, 
Н. В. Воробьев, В. Д. Вернер, М.: Высш. школа, 1984

7. 681.3 С64 Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IВМ PC : , Пер. с 
англ., М.: Мир, 1992

8. 621.38 С24 Микросхемотехника аналоговых электронных устройств : Учеб. пособие для 
вузов, Свирид В.Л., Минск: Дизайн ПРО, 1998

9. 004 Н73 Разработка устройств сопряжения для персонального компьютера типа IBM PC : , 
Ю. В. Новиков, О. А. Калашников, С. Э. Гуляев, М.: Эком, 1997

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Оценка неудовлетворительно  ставится, если студент не смог продемонстрировать 
ключевые теоретические знания и навыки по данной дисциплине и не написал программу.

Оценка удовлетворительно  ставится, если студент продемонстрировал ключевые 
теоретические знания и навыки, но не смог продемонстрировать углубленное понимание 
взаимосвязей между основными понятиями по данной дисциплине, что может выражаться в 
неуверенном ответе на вопросы преподавателя или незначительных ошибках в работе 
программы.

Оценка хорошо  ставится, если студент продемонстрировал ключевые знания и навыки, 
продемонстрировал углубленное понимание взаимосвязей между основными понятиями 
дисциплины, что может выражаться в уверенном ответе на вопросы преподавателя, но не смог 
написать программу.

Оценка отлично  ставится, если студент продемонстрировал ключевые знания и навыки, 
продемонстрировал углубленное понимание взаимосвязей между основными понятиями и 
написал правильно работающую программу.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



1. Общие положения
1.1. При реализации программы дисциплины используются образовательные технологии 

в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы с использованием Internet-
ресурсов, методических разработок, учебной, научно-популярной и научной литературы.

1.2. На первом занятии преподаватель:
знакомит студентов с целями и задачами преподаваемой дисциплины, определяет ее 

место в образовательной программе, обозначает междисциплинарные связи;
уточняет наполнение лекций и планы практических (семинарских, лабораторных) 

занятий в соответствии с рабочей программой дисциплины, с учетом контингента и уровня 
подготовки студентов;

рекомендует основную и дополнительную литературу для успешного освоения 
дисциплины;

доводит до сведения студентов систему оценки знаний.
2. Рекомендации по подготовке и преподаванию дисциплины
2.1. Рекомендации по подготовке и проведению лекций:
2.1.1. Цель лекции - организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. При этом 
лекционный материал рекомендуется постоянно актуализировать (вносить замечания, 
дополнения, пояснения и т.д.).

2.1.2. К типичным структурным элементам лекции относятся: вступление, основная 
часть, заключение. В начале лекции преподаватель называет тему лекции, основные вопросы, 
выносимые на лекцию, указывает основную и дополнительную литературу и главы и 
параграфы в ней, где изложен материал лекции. После каждого раздела делаются обобщающие 
выводы и даются указания по самостоятельной работе над материалом лекции.

2.1.3 Рекомендуется максимально использовать наглядные пособия и технические 
средства обучения. Для этого разрабатываются презентации. Каждый слайд должен содержать 
основные положения и сопровождаться дополнительными примерами и пояснениями 
преподавателя.

2.2. Рекомендации по подготовке и проведению практических (семинарских) занятий:
2.2.1. Цель практических (семинарских) занятий - предоставление возможностей для 

углубленного изучения теории, овладения практическими навыками и выработки 
самостоятельного творческого мышления у студентов. На каждом таком занятии обучающиеся 
решают практические задачи и демонстрируют результаты выполнения домашнего задания, 
выданного на предыдущем занятии.

2.3. Рекомендации по организации руководства самостоятельной работой студентов
2.3.1. Самостоятельная работа предполагает формирование и усвоение теоретического 

материала на базе изучения и систематизации материалов учебников, официальных 
государственных документов, законов, нормативно-справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем, компьютерной сети Интернет.

2.3.2. В ходе руководства самостоятельной работой студентов преподаватель приобщает 
их к научному творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.

2.4. Рекомендации по осуществлению контроля знаний обучаемых
2.4.1. По дисциплине действует балльно-рейтинговая система, которая включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины



2.4.2. По дисциплине предусмотрены следующие виды аттестации: текущий контроль, 
рубежный контроль и итоговая аттестация.

2.4.3. Текущий контроль подразумевает проверку готовности студентов к лекционным, 
семинарским и практическим занятиям, могут быть использованы различные проверочные 
задания.

2.4.4. Прохождение контрольных рубежей по итогам освоения дисциплины проводится в 
середине и конце семестра.

2.4.5. Этап промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в целом 
подразумевает приём зачета/экзамена и самостоятельную подготовку к нему.

Автор(ы):

Панасенко Роман Александрович


