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Введение 

 
Для успешного освоения учебной дисциплины 

обучающимся необходимо изучить лекционный материал и 
рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 
практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной 
работы. Практические занятия проводятся с целью закрепления 
лекционного материала, овладения понятийным аппаратом 
предмета, методами работы, изучаемыми в рамках учебной 
дисциплины.  

Все формы практических занятий (семинары – 
практикумы, практические, лабораторные) направлены на 
практическое усвоение теоретических знаний, полученных на 
лекциях. Главной целью такого рода занятий является: научить 
студентов применению теоретических знаний на практике. С этой 
целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей 
деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении 
которых студенты отрабатывают различные действия по 
применению соответствующих практических навыков.  

Самостоятельная работа студента – это планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 
время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия (при 
частичном непосредственном участии преподавателя, 
оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа в современном образовательном 
процессе рассматривается как форма организации обучения, 
которая способна обеспечивать самостоятельный поиск 
необходимой информации, творческое восприятие и осмысление 
учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 
формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во 
внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, 
навыков контроля и планирования учебного времени, выработку 
умений и навыков рациональной организации учебного труда. 
Таким образом, самостоятельная работа – форма организации 
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образовательного процесса, стимулирующая активность, 
самостоятельность, познавательный интерес студентов. 

Самостоятельная работа обучающихся является важным 
видом учебной и научной деятельности студента. 
Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, не менее 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 
обучающихся (далее СРО). В связи с этим, обучение включает в 
себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 
части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
СРО должна стать эффективной и целенаправленной работой 
студента. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из 
основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных 
планов и программ.  

Самостоятельная работа – это познавательная учебная 
деятельность, когда последовательность мышления ученика, его 
умственных и практических операций и действий зависит и 
определяется самим студентом.  

Обучающийся в процессе изучения дисциплины должен 
не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки 
самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в 
средней школе. Обучающихся должен уметь планировать и 
выполнять свою работу.  

Целью самостоятельной работы студентов является 
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Автоматизация 

гидротехнических сооружений и водные пути» является 
формирование компетенций обучающегося в области 
профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности. 

Связь, информационные и коммуникационные технологии 
в сфере разработки, внедрения и сопровождения 
информационных технологий и систем 

В рамках освоения образовательной программы высшего 
образования выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический;  
- научно-исследовательский. 

 
2. Методические указания по изучению дисциплины 

«Автоматизация гидротехнических сооружений и водные 
пути» 

 
Основными формами обучения дисциплине являются: 
1) лекции,  
2) лабораторные занятия,  
3) самостоятельная работа. 
 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям 
Лекция – логическое изложение материала в соответствии с 

планом лекции, который сообщается в начале каждой лекции, и 
имеет законченную форму, т.е. содержит пункты, позволяющие 
охватить весь материал, который необходимо довести до 
студентов.  

Главной задачей лектора является организация процесса 
познания студентами материала изучаемой дисциплины на всех 
этапах ее освоения, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
изучаемых проблем, но и стимулированию Вашей активной 
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познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 
научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, 
как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Излагаемый материал может показаться Вам сложным, 
поскольку включает знания, почерпнутые преподавателем из 
различных отраслей психологии – общей психологии, 
психологии познавательных процессов, психологии личности, 
социальной психологии и т.д. Вот почему необходимо 
добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, Вы должны 
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать 
складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 
решении учебно-профессиональных задач. В ходе лекционных 
занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращая внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Правила конспектирования: 
1. Конспектирование лекций ведется в специально 

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен 
иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.  

2. Необходимо записывать тему и план лекций, 
рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции 
должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов, выводов, определений, основных идей 
можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо 
пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 
вписать их.  

4. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано 
своими словами.  

5. Каждому студенту необходимо выработать и 
использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное 
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увлечение сокращениями может привести к тому, что со 
временем в них будет трудно разобраться.  

6. В конспект следует заносить всё, что преподаватель 
пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, 
диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 
прослушанных лекций без промедления значительно экономит 
время и способствует лучшему усвоению материала.  

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 
конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 
восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале опять 
не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 
консультаций) или к преподавателю на лабораторных занятиях.  

 
Содержание разделов учебной дисциплины  

«Автоматизация гидротехнических сооружений и водные 
пути» 

1.Водный транспорт – эффективное средство развития 
цивилизаций 

1.1. История развития и место транспорта в России. 
Сопоставление технико-экономических показателей видов 
транспорта по энергозатратам, скорости доставки грузов, 
безопасности (автомобильный, железнодорожный, авиатранспорт 
и водный транспорт).  

2. Общая характеристика и транспортная классификация 
внутренних водных путей 

2.1. Водные пути – основной компонент водного 
транспорта. Внутренние и внешние водные пути, речные и 
морские. Комплексное развитие водных путей. Выход 
внутренних водных путей в морские акватории. Соединение рек с 
выходом в море (Россия, Европа, США). Проблемы 
транспортных соединений: Волго-Дон, Волго-Балт, канал Европы 
(Дунай-Майн-Рейн), Суэцкий канал, Панамский канал и другие. 

2.2. Водные пути в речных бассейнах России (Европейская 
часть, Сибирь, Дальний Восток). 

3. Речные системы и водные ресурсы 
3.1. Уровенный режим рек и габариты водного пути. 
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Особенности гидрологического режима свободных рек. 
Русло – как основной компонент водного пути. Гидрологический 
режим – как фактор влияния на габариты судового хода. 

3.2. Перекаты – как главное препятствие для движения 
судов. Формирование перекатов. Грунто-русловой поток, 
уровенный режим формирования. Формула Шези – зависимость 
между параметрами русла и скоростью потока. Процесс 
формирования перекатов при паводковом и меженном режимах. 
Виды перекатов и условия их формирования 

4. Судовой ход, мероприятия по улучшению судоходных 
условий на естественных водных путях 

4.1. Габариты судового хода (глубина, ширина, радиус 
закругления). Судовой ход в русле на перекатах. Условия 
движения судов на перекатах.  

4.2. Технические мероприятия по увеличению габаритов 
судового хода (дноуглубление, выправление русел, 
берегоукрепление). 

5. Навигационное оборудование водных путей 
5.1. Судоходная обстановка, знаки для информирования 

судоводителей. Берега и излучины. Освещение знаков, 
автоматизация, источники энергоснабжения. Использование 
системы ГЛОНАС для контроля за судоходной обстановкой 

6. Шлюзованные водные пути и межбассейновые 
соединения России 

6.1. Принципы шлюзования естественных водных путей. 
6.2. Гидроузлы – как средство улучшения судоходных 

условий.  
6.3. Состав гидроузлов (водохранилище, плотина, шлюз, 

гидростанция). 
6.4. Изменение условий судоходства при формировании 

водохранилищ. 
7. Судоходные каналы 
7.1. Классификация судоходных каналов. 
7.2. Определение размеров каналов. 
7.3. Водный баланс каналов. 
8. Судоходные шлюзы 
8.1. Судоходный шлюз – основное техническое средство 
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для движения судна через напорный фронт гидроузла. 
Устройство шлюза при малых, средних и высоких напорах. 

8.2. Головы и камера шлюза. Конструкции камер, стен, 
днища. Влияние характера грунтов в основании шлюза на 
конструкции элементов шлюза. Физико-механические 
характеристики грунтов. Нагрузки на стены и головы шлюза. 
Расчеты устойчивости и прочности конструкций шлюза. 

8.3. Механическое оборудование шлюзов. Ворота и 
затворы. Конструкции и оборудование для маневрирования в 
процессе шлюзования. Автоматика в процессе пропуска судов. 
Светофорная сигнализация Ворота и затворы. Конструкции и 
оборудование для маневрирования в процессе шлюзования. 
Автоматика в процессе пропуска судов. Светофорная 
сигнализация. 

8.4. Гидравлика судоходных шлюзов. Процессы 
наполнения и опорожнения камеры шлюза. Гидродинамические 
нагрузки на суда. Швартовные устройства. Автоматизация 
швартовки – отечественный и зарубежный опыт. 

8.5. Процесс пропуска судов через шлюз. Сопротивление 
движению судов при входе в камеру и выходе из неё. Навал 
судов на ворота. Технические средства для предотвращения 
навала на ворота. 

9. Водохранилища гидроузлов 
9.1. Уровенный режим водохранилищ. Водохранилище – 

как регулятор накопления и потребления водных ресурсов. Роль 
и значение паводковых расходов и твердого стока для безопасной 
эксплуатации и эффективного использования водотока. 

9.2. Плотины бетонные. Конструкции плотин. Нагрузки на 
плотину. Устойчивость и прочность плотин. Разновидности 
бетонных плотин (гравитационные, контрфорсные, арочные). 
Фильтрационный режим основания плотин. 

9.3. Грунтовые плотины. Конструкции грунтовых плотин – 
экран, ядро. Фильтрация через тело плотины Фильтрационные 
свойства грунтов. Формула Дарси. Фильтрационная суффозия, 
дренаж плотин, обратные фильтры. Устойчивость откосов 
грунтовых плотин. Физико-механические свойства грунтов – 
пластичность, угол внутреннего трения. Расчет устойчивости 
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откосов грунтовых плотин. 
9.4. Водосбросы и водоспуски на плотинах. Назначение и 

конструкция. Пропускная способность поверхностных, 
глубинных и сифонных водосбросов. 

10. Гидроэлектростанции на гидроузлах 
10.1. Устройство ГЭС – водоводы, турбины, генераторы. 

Плотинные, приплотинные, деривационные, 
гидроаккумулирующие ГЭС 

11. Автоматизация ГТС 
11.1. Основные характеристики, определяющие безопасную 

работу ГТС. Декларирование безопасности ГТС. 
11.2. Принципы мониторинга состояния ГТС, основные 

контролируемые параметры. Автоматизация систем наблюдения 
и контроля состояния гидросооружений. 

 
2.2. Методические рекомендации по подготовке к 

лабораторным занятиям 
 

Семинар – это один из наиболее сложных и в то же время 
плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. 
В условиях высшей школы Лабораторная работа – вид 
практической работы, проводимой под руководством 
преподавателя, ведущего научные исследования по тематике 
лабораторной работы и в данной отрасли научного знания.  

Лабораторная работа предназначен: для углубленного 
изучения той или иной дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой отрасли науки; для 
активной самостоятельной групповой работы, когда студенты 
могут подготовить, обдумать поставленные перед ними 
проблемы, проверить свою позицию, услышать и обсудить 
другие.  

Целесообразно готовиться к лабораторной работе занятиям 
за 1- 2 недели до их начала. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы, так как на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 



12 
 

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы вы должны 
стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 
составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам.  

На лабораторной работе каждый из Вас должен быть 
готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 
собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 
свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом Вы можете 
обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной 
литературы и искусства, факты и наблюдения современной 
жизни и т.д. Вокруг такого выступления могут разгореться 
споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 
каждый.  

При подготовке к лабораторной работе вам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем 

литературу к конкретному занятию;  
- до очередного практического занятия по 

рекомендованным литературным источникам проработать 
теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к лабораторной работе следует 
обязательно использовать не только лекции, но учебную, 
методическую литературу;  

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по 
материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении 
при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе лабораторной работы давать конкретные, четкие 
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ответы по существу вопросов;  
- на занятии демонстрировать понимание проведенных 

анализов, ситуаций, в случае затруднений обращаться к 
преподавателю.  

Если Вы пропустили занятие (независимо от причин) или 
не подготовились к занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-
недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не 
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме 
к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 
положительную оценку в соответствующем семестре. При такой 
подготовке лабораторное занятие пройдет на необходимом 
методологическом уровне и принесет интеллектуальное 
удовлетворение всей группе.  

 
Содержание лабораторных работ 

Ознакомление с устройством модели судоходного шлюза с 
головной системой питания, установление масштабов 
моделирования и определение параметров шлюза. 

Изучение устройства модели, измерительная аппаратура и 
приборы, принцип работы шлюза, масштабные параметры, 
определение параметров шлюза для натуры. 

Исследование системы наполнения камеры шлюза с 
головной системой питания. 

По результатам измерений на модели выполняется расчёт и 
построение гидравлических характеристик процесса наполнения 
камеры для натуры. Определяют расчётное время наполнения и 
сравнивают его с опытами. 

Определение гидродинамических сил, действующих на 
шлюзуемое судно. 

Определяются гидродинамические силы для установленной 
скорости подъёма затвора, характер их изменения и производится 
их сравнение с расчётными значениями. 

Выбор безопасных режимов наполнения камеры, 
обеспечивающих безопасные условия стоянки шлюзуемого 
судна. 

Определятся допустимая скорость подъёма затвора 
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наполнения, при которой величины действующих сил не 
превышают нормативных значений. 

Исследование фильтрационного контура напорного 
сооружения с построением гидродинамической сетки. 

С помощью прибора ЭГДА строится гидродинамическая 
сетка в основании напорного сооружения и определяются 
характеристики фильтрационного потока 

 
3. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Автоматизация гидротехнических сооружений и водные 

пути» 
3.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной 

работе 
Самостоятельная работа – это планируемая работа 

студентов, выполняемая по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Целью самостоятельной работы студентов являются: 
обучение навыкам работы с научной литературой и 
практическими материалами, необходимыми для углубленного 
изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых 
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) 
изучению и изложению полученной информации. В связи с этим 
основными задачами самостоятельной работы студентов, 
изучающих дисциплину являются:  

− во-первых, продолжение изучения учебной дисциплины в 
домашних условиях по программе, предложенной 
преподавателем;  

− во-вторых, привитие студентам интереса к 
психологической литературе;  

− в-третьих, развитие познавательных способностей.  
Изучение и изложение информации, полученной в 

результате изучения научной литературы и практических 
материалов, предполагают развитие у студентов как владения 
навыками устной речи, так и способностей к четкому 
письменному изложению материала.  

Основными формами самостоятельной работы студентов 
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являются:  
- подготовку к аудиторным занятиям, изучение материала 

по учебникам (в т.ч. по конспекту лекций); 
- оформление отчетов по лабораторным работам 

(подготовка к лабораторным занятиям); 
- выполнение курсовой работы. 
Основной формой контроля за самостоятельной работой 

студентов являются лабораторные занятия, промежуточная 
аттестация, а также еженедельные консультации преподавателя 
по выполнению курсовой работы.  

4. Промежуточная аттестация 
Итоговой оценкой по дисциплине является результат 

промежуточной аттестации, выставленный с учетом результатов 
текущего контроля. 

Примерные вопросы к зачету 
1.  Дисциплина ”Автоматизация гидротехнических сооружений и 
водные пути“. Цель и задачи ее изучения. Связь с другими 
дисциплинами 
2.  Классификация гидротехнических сооружений и их основные 
виды в садово-парковом хозяйстве. 
3.  Особенности и условия работы гидротехнических 
сооружений. 
4.  Развитие гидротехнического строительства на территории 
России. 
5.  Основные понятия кинематики и динамики жидкости. 
6.  Природные воды, их значение и распространение. 
7.  Водные ресурсы России. 
8.  Проблема пресной воды на Земле. 
9.  Круговорот воды на земном шаре. 
10.  Водный баланс земного шара. 
11.  Составляющие водного баланса. 
12.  Характеристики стока. 
13.  Морфологическая характеристика и гидрологический режим 
рек. 
14.  Долина реки и её элементы. 
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15.  Водосбор, бассейн реки и водораздел. 
16.  Морфометрические характеристики речных систем. 
17.  Уровень воды и гидрологические (водомерные) посты. 
18.  Классификация и водно-физические свойства грунтов. 
19.  Классификация подземных вод. 
20.  Причины переувлажнения и виды переувлажненных земель. 
Болота низинные, верховые и переходные. 
21.  Освоение избыточно увлажненных земель. 
22.  Типы водного питания избыточно увлажненных земель. 
23.  Методы, способы и режим осушения. 
24.  Осушительные системы и их объекты. 
Студенческие работы 
25.  Закрытый дренаж и его виды. 
26.  Расположение дренажной сети в плане и расстояние между 
дренами-осушителями. 
27.  Технология устройства дренажа. 
28.  Сооружения на дренажной сети. 
29.  Основные параметры горизонтального дренажа. 
30.  Гидрологический и гидравлический расчет дренажа. 
31.  Вертикальный, береговой, головной и кольцевой дренажи. 
32.  Дренажи в садово-парковом хозяйстве. 
33.  Гидротехнические сооружения на осушительной сети. 
34.  Особые виды осушения. 
35.  Гидролесомелиорация. 
36.  Грунтовые плотины. 
37.  Конструкции плотин. 
38.  Противофильтрационные устройства в теле плотины и её 
основании. 
39.  Особенности возведения грунтовых плотин. 
40.  Бетонные и железобетонные плотины. 
41.  Водопропускные сооружения. 
42.  Естественные водоемы и их благоустройство. 
43.  Пруды. Бассейны. 
44.  Фонтанирующие устройства. 
45.  Водопады, каскады и пороги. 
46.  Каналы, канавы и ручьи. 
47.  Содержание водных устройств. 
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48.  Системы водоснабжения и их основные объекты. 
49.  Водозаборные сооружения для поверхностных источников. 
50.  Водозаборы подземных вод. 
51.  Насосные станции. 
52.  Станции водоподготовки. 
53.  Ёмкости для хранения воды. 
54.  Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них. 
55.  Устройство водопровода. 
56.  Гидротехнические мероприятия при борьбе с оврагами. 
57.  Мероприятия по борьбе с оползнями. 
58.  Гидротехническое строительство и природа. 

  
Показатели, критерии и шкала оценивания 

письменных ответов на зачете 
Критерии 
оценивания 

 

Показатели и шкала оценивания 

зачтено не зачтено 

текущая 
аттестация 

выполнение требований 
по текущей аттестации в 
полном объеме 

невыполнение требований по 
текущей аттестации 

полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся полно 
излагает материал, дает 
правильное определение 
основных понятий 

обучающийся демонстрирует 
незнание большей части 
соответствующего 
вопроса, излагает материал 
неполно и допускает 
неточности в определении 
понятий или формулировке 
правил 

степень 
осознанности, 
понимания 
изученного 

демонстрирует понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить знания на 
практике, привести 
необходимые примеры не 
только из учебника, но и 
самостоятельно 
составленные 

допускает ошибки в 
формулировке определений и 
правил, 
искажающие их смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает материал 
последовательно и 
правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

беспорядочно и неуверенно 
излагает материал, допускает 
много ошибок в языковом 
оформлении излагаемого 
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5. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и 
учебно-методической литературы для самостоятельной 

работы обучающихся, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Основная литература 

Крутов, Д. А.  Гидротехнические сооружения : учебное 
пособие для вузов / Д. А. Крутов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12898-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496495 

Моргунов, К. П. Гидравлика гидротехнических сооружений 
/ К. П. Моргунов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 312 с. — ISBN 978-5-507-44972-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/250889 

 
Дополнительная литература 

Моргунов, К. П. Судоходные гидротехнические 
сооружения / К. П. Моргунов, А. М. Гапеев. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 236 с. — ISBN 978-5-507-44974-
3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250892  

https://urait.ru/bcode/496495
https://e.lanbook.com/book/250889
https://e.lanbook.com/book/250892
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