
 
 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 
имени адмирала С. О. МАКАРОВА 

 Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени ад-
мирала С.О. Макарова 

 
 

Кафедра математики, информационных систем 
 и технологий 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
   

по дисциплине 
 

Технологии интеллектуального анализа данных 
 

 
Для студентов, обучающихся по направлению 

09.03.02 − “Информационные системы и технологии”, 
очной, очно-заочной,  заочной форм обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Воронеж  
2023



2 
 

Методические рекомендации для самостоятельной  работы по 
дисциплине «Технологии интеллектуального анализа дан-
ных» / Сост. Е.А. Косарева. - Воронеж: Воронежский филиал 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 2023. - 20 
с. – Текст : непосредственный. 

 
Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты составлены в соответствии с программой дисциплины 
«Технологии интеллектуального анализа данных», изучае-
мой в Воронежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. Рекомендации предназначены для 
организации контактной работы с обучающимися по дисци-
плине «Технологии интеллектуального анализа данных», а 
также для самостоятельной внеаудиторной работы обучаю-
щихся. 

Методические рекомендации утверждены на заседании ка-
федры математики, информационных систем и технологий Воро-
нежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» 29.06.2023 г., протокол № 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  С. О. Макарова», 2023 
 Косарева Е.А., 2023 



3 
 

Содержание 
 

1. Цели и задачи дисциплины ......................................................... 6 
2. Методические указания по изучению дисциплины 
«Технологии интеллектуального анализа данных» ....................... 6 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к 
лабораторным занятиям.............................................................. 6 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Технологии 
интеллектуального анализа данных» ............................................. 9 

3.1 Общие методические рекомендации  по самостоятельной 
работе .......................................................................................... 9 
3.2 Подготовка к промежуточной аттестации.......................... 10 

4. Промежуточная аттестация ...................................................... 16 
5. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и 
учебно-методической литературы для самостоятельной работы 
обучающихся, необходимой для освоения дисциплины ............. 19 

 
 
 

  



4 
 

Введение 
 

Для успешного освоения учебной дисциплины обучаю-
щимся необходимо изучить рекомендуемую литературу, отрабо-
тать изученный материал на практических занятиях, выполнить 
задания для самостоятельной работы. Практические занятия про-
водятся с целью закрепления лекционного материала, овладения 
понятийным аппаратом предмета, методами работы, изучаемыми 
в рамках учебной дисциплины.  

Все формы практических занятий (семинары – практику-
мы, практические, лабораторные) направлены на практическое 
усвоение теоретических знаний, полученных на лекциях. Главной 
целью такого рода занятий является: научить студентов примене-
нию теоретических знаний на практике. С этой целью на занятиях 
моделируются фрагменты их будущей деятельности в виде учеб-
ных ситуационных задач, при решении которых студенты отра-
батывают 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 преподавате-
ля, но без его непосредственного участия (при частичном непо-
средственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа в современном образовательном 
процессе рассматривается как форма организации обучения, ко-
торая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходи-
мой информации, творческое восприятие и осмысление учебного 
материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы по-
знавательной деятельности студентов на занятиях и во внеауди-
торное время, развитие аналитических способностей, навыков 
контроля и планирования учебного времени, выработку умений и 
навыков рациональной организации учебного труда. Таким обра-
зом, самостоятельная работа – форма организации образователь-
ного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, 
познавательный интерес студентов. 
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Самостоятельная работа обучающихся является важным 
видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятель-
ная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения. Государственным стандартом предусмат-
ривается, как правило, не менее 50% часов из общей трудоемко-
сти дисциплины на самостоятельную работу обучающихся (далее 
СРО). В связи с этим, обучение включает в себя две, практически 
одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обуче-
ния и процесса самообучения. Поэтому СРО должна стать эффек-
тивной 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 опре-
деляется 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 вы-
полнять свою работу.  

Целью самостоятельной работы студентов является овла-
дение фундаментальными знаниями, профессиональными уме-
ниями и навыками деятельности по профилю, опытом творче-
ской, исследовательской деятельности.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Технологии интеллек-

туального анализа данных» является формирование компетен-
ций обучающегося в области профессиональной деятельности и 
сфере профессиональной деятельности. 

06 Связь, информационные и коммуникационные техноло-
гии в сфере разработки, внедрения и сопровождения информаци-
онных технологий и систем 

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

- производственно-технологический;  
- научно-исследовательский. 

 
2. Методические указания по изучению дисциплины «Техно-

логии интеллектуального анализа данных» 
 

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

 
2.1. Методические рекомендации по подготовке к лаборатор-

ным 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 практиче-
ской работы, проводимой под руководством преподавателя, ве-
дущего научные исследования по тематике лабораторной работы 
и в данной отрасли научного знания.  

Лабораторная работа предназначен: для углубленного изу-
чения той или иной дисциплины и овладения методологией при-
менительно к особенностям изучаемой отрасли науки; для актив-
ной самостоятельной групповой работы, когда студенты могут 
подготовить, обдумать поставленные перед ними проблемы, про-
верить свою позицию, услышать и обсудить другие.  
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Целесообразно готовиться к лабораторной работе занятиям 
за 1- 2 недели до их начала. Начинать надо с изучения рекомен-
дованной литературы, так как на лекции обычно рассматривается 
не весь материал, а только его часть. Остальная его часть воспол-
няется в процессе самостоятельной работы. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 
приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В про-
цессе этой работы вы должны стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, по-
ясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (кон-
спекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет со-
ставить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам.  

На лабораторной работе каждый из Вас должен быть гото-
вым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Вы-
ступление должно строиться свободно, убедительно и аргумен-
тировано. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собствен-
ное 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 запи-
сям 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 ли-

тературу к конкретному занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендован-

ным литературным источникам проработать теоретический мате-
риал, соответствующей темы занятия;  

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



8 
 

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

- в ходе лабораторной работы давать конкретные, четкие 
ответы по существу вопросов;  

- на занятии демонстрировать понимание проведенных ана-
лизов, ситуаций, в случае затруднений обращаться к преподава-
телю.  

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 от-
читаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитав-
шиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к нача-
лу зачетной сессии, упускают возможность получить положи-
тельную оценку в соответствующем семестре. При такой подго-
товке лабораторное занятие пройдет на необходимом методоло-
гическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение 
всей группе.  

 
Содержание лабораторных работ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержа-
ние лабораторных работ 

1 1. Постановка проблемы анализа дан-
ных. 

Матричный анализ в ИМС 
MatLab 

2. Вероятностное моделирование усло-
вий неопределенности 

2 3. Оптимальный линейный среднеквад-
ратический прогноз 

Множественный регрес-
сионный анализ. Когни-
тивные технологии. 6. Непараметрические методы. Методы 

когнитивного анализа  
3 4. Целенаправленное проектирование и 

редукция размерности. 
Анализ главных компо-
нент и факторный анализ.  

5. Классификация многомерных изме-
рений. Кластерный анализ. 
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3. Методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине «Технологии 

интеллектуального анализа данных» 
3.1 Общие методические рекомендации  

по самостоятельной работе 
Самостоятельная работа – это планируемая работа студен-

тов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Целью са-
мостоятельной 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 самостоятель-
ной работы студентов, изучающих дисциплину являются:  

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

− во-вторых, привитие студентам интереса к психологиче-
ской литературе;  

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

тате изучения научной литературы и практических материалов, 
предполагают развитие у студентов как владения навыками уст-
ной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 
материала.  

Основными формами самостоятельной работы студентов 
являются:  

- подготовку к аудиторным занятиям, изучение материала 
по учебникам (в т.ч. по конспекту лекций); 

- оформление отчетов по лабораторным работам (подготов-
ка к лабораторным занятиям); 

- выполнение курсовой работы. 
Основной формой контроля за самостоятельной работой 

студентов являются лабораторные занятия, промежуточная атте-
стация, а также еженедельные консультации преподавателя по 
выполнению курсовой работы.  
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3.2 Подготовка к промежуточной аттестации 
 
1. Аналитик это … 
а) специалист в области анализа  и моделирования  
б) специалист в предметной области; 
в) человек, решающий определенные задачи; 
г) человек, который имеет опыт в программировании. 
 
2 Эксперт это … 
а) специалист в области анализа и моделирование;  
б) специалист в предметной области; 
в) человек, решать определенные задачи; 
г) человек, который имеет опыт в программировании. 
 
3 Задача классификации сводится к … 
а) нахождения частых зависимостей между объектами или 

событиями;  
б) определения класса объекта по его характеристиками; 
в) определение по известным характеристиками объекта 

значение некоторого его параметра; 
г) поиска независимых групп и их характеристик в всем 

множестве анализируемых данных. 
 
4 Задача регрессии сводится к … 
а) нахождения частых зависимостей между объектами или 

событиями;  
б) определения класса объекта по его характеристиками; 
в) определение по известным характеристиками объекта 

значение некоторого его параметра; 
г) поиска независимых групп и их характеристик в всем 

множестве анализируемых данных. 
 
5 Задача кластеризации заключается в … 
а) нахождения частых зависимостей между объектами или 

событиями;  
б) определения класса объекта по его характеристиками; 
в) определение по известным характеристиками объекта 



11 
 

значение некоторого его параметра; 
г) поиска независимых групп и их характеристик в всем 

множестве анализируемых данных. 
  
6 Целью поиска ассоциативных правил является … 
а) нахождения частых зависимостей между объектами или 

событиями;  
б) определения класса объекта по его характеристиками; 
в) определение по известным характеристиками объекта 

значение некоторого его параметра; 
г) поиска независимых групп и их характеристик в всем 

множестве анализируемых данных. 
 
7 До предполагаемых моделей относятся такие модели дан-

ных:  
а) модели классификации и последовательностей; 
б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и 

ассоциации;  
в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и 

ассоциации;  
г) модели классификации, последовательностей и исключе-

ний. 
 
8 В описательных моделей относятся следующие модели 

данных:  
а) модели классификации и последовательностей; 
б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и 

ассоциации;  
в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и 

ассоциации;  
г) модели классификации, последовательностей и исключе-

ний. 
 
9 Модели классификации описывают … 
а) правила или набор правил в соответствии с которыми 

можно отнести описание любого нового объекта к одному из 
классов; 
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б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения 
непрерывных числовых параметров; 

в) функциональные зависимости между зависимыми и не-
зависимыми показателями и переменными в понятной человеку 
форме; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о 
которых подвергаются анализа. 

 
10 Модели последовательностей описывают … 
а) правила или набор правил в соответствии с которыми 

можно отнести описание любого нового объекта к одному из 
классов; 

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения 
непрерывных числовых параметров; 

в) функциональные зависимости между зависимыми и не-
зависимыми показателями и переменными в понятной человеку 
форме; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о 
которых подвергаются анализа. 

 
11 Регрессивные модели описывают … 
а)правила или набор правил в соответствии с которыми 

можно отнести описание любого нового объекта к одному из 
классов; 

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения 
непрерывных числовых параметров; 

в) функциональные зависимости между зависимыми и не-
зависимыми показателями и переменными в понятной человеку 
форме; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о 
которых подвергаются анализа. 

 
12. Виды лингвистической неопределенности:  
а) неточность измерений значений определенной величины, 

выполняемых физическими приборами; 
б) неопределенность значений слов (Многозначность, раз-

мытость, непонятность, нечеткость); неоднозначность смысла 
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фраз (Синтаксическая и семантическая); 
в) случайность (или наличие в внешней среде нескольких 

возможностей, каждая из которых случайным образом может 
стать действительностью); неопределенность значений слов 
(многозначность, размытость, неясность, нечеткость) 

г) неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семан-
тическая). 

 
13. Модели исключений описывают … 
а) исключительные ситуации в записях, которые резко от-

личаются произвольной признаку от основной множества запи-
сей; 

б) ограничения на данные анализируемого массива;  
в) закономерности между связанными событиями; 
г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о 

которых подвергаются анализа. 
 
14 Итоговые модели обнаружат … 
а) исключительные ситуации в записях, которые резко от-

личаются произвольной признаку от основной множества запи-
сей; 

б) ограничения на данные анализируемого массива;  
в) закономерности между связанными событиями; 
г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о 

которых подвергаются анализа. 
 
15Модели ассоциации проявляют … 
а)исключительные ситуации в записях, которые резко от-

личаются произвольной признаку от основной множества запи-
сей; 

б) ограничения на данные анализируемого массива;  
в) закономерности между связанными событиями; 
г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о 

которых подвергаются анализа. 
 
16 Виды физической неопределенности данных: 
а) неточность измерений значений определенной величины, 
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выполняемых физическими приборами; случайность (или нали-
чие в внешней среде нескольких возможностей, каждая из кото-
рых случайным образом может стать действительностью) 

б)неопределенность значений слов (Многозначность, раз-
мытость, непонятность, нечеткость); неоднозначность смысла 
фраз (Синтаксическая и семантическая); 

в) случайность (или наличие в внешней среде нескольких 
возможностей, каждая из которых случайным образом может 
стать действительностью); неопределенность значений слов 
(многозначность, размытость, неясность, нечеткость); 

г) неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семан-
тическая). 

 
17 Очистка данных — … 
а) комплекс методов и процедур, направленных на устра-

нение причин, мешающих корректной обработке: аномалий, про-
пусков, дубликатов, противоречий, шумов и т.д. 

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, 
позволяющей повысить эффективность развязку аналитических 
задач  

в) объект, содержащий структурированные данные, кото-
рые могут оказаться полезными для развязку аналитического за-
дачи 

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлече-
ние данных из различных источников, обеспечение необходимого 
уровня их информативности и качества, преобразования в еди-
ный формат, в котором они могут быть загружены в хранилище 
данных или аналитическую систему 

 
18 Обогащение — … 
а) комплекс методов и процедур, направленных на устра-

нение причин, мешающих корректной обработке: аномалий, про-
пусков, дубликатов, противоречий, шумов и т.д. 

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, 
позволяющей повысить эффективность развязку аналитических 
задач 

в) объект, содержащий структурированные данные, кото-
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рые могут оказаться полезными для развязку аналитического за-
дачи 

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлече-
ние данных из различных источников, обеспечение необходимого 
уровня их информативности и качества, преобразования в еди-
ный формат, в котором они могут быть загружены в хранилище 
данных или аналитическую систему. 

 
19 Консолидация — … 
а) комплекс методов и процедур, направленных на устра-

нение причин, мешающих корректной обработке: аномалий, про-
пусков, дубликатов, противоречий, шумов и т.д. 

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, 
позволяющей повысить эффективность развязку аналитических 
задач 

в) объект, содержащий структурированные данные, кото-
рые могут оказаться полезными для развязку аналитического за-
дачи 

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлече-
ние данных из различных источников, обеспечение необходимого 
уровня их информативности и качества, преобразования в еди-
ный формат, в котором они могут быть загружены в хранилище 
данных или аналитическую систему 

 
20 Транзакция — … 
а) некоторый набор операций над базой данных, который 

рассматривается как единственное завершено, с точки зрения 
пользователя, действие над некоторой информацией, обычно свя-
зано с обращением к базе данных 

б) разновидность систем хранения, ориентирована на под-
держку процесса анализа данных целостность, обеспечивает, не-
противоречивость и хронологию данных, а также высокую ско-
рость выполнения аналитических запросов 

в) высокоуровневые средства отражения информационной 
модели и описания структуры данных 

г) это установление зависимости дискретной выходной пе-
ременной от входных переменных 
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Критерии оценки выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная 

шкала оценки образовательных достижений Если обучающийся 
набирает:  

− от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - 
выставляется оценка «отлично»;  

− от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
− от 51 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
− менее 51% - оценка «неудовлетворительно», «незачет». 
 

4. Промежуточная аттестация 
Итоговой оценкой по дисциплине является результат про-

межуточной аттестации, выставленный с учетом результатов те-
кущего контроля. 

Примерные вопросы к зачету 
1. Модели вместо законов. Сложные системы. Модели. За-

коны, модели и гипотезы 
2. Модели информационно - развивающихся систем. 

Теорема Гёделя. Способность к адаптации 
3. Функции матричного аргумента 
4. Системы дифференциальных уравнений и матричная экс-

понента 
5. Системы нелинейных уравнений и матрица Якоби 
6. Определение типа экстремума и матрица Гесса 
7. Многомерный нормальный закон 
8. Оптимальный среднеквадратический линейный прогноз 
9. Моделирование многомерных случайных данных 
10. Оценки параметров многомерного нормального закона 
11. Предельные теоремы. 
12. Экстремальные свойства нормального закона 
13. Определение параметров доверительного эллипса 
14. Обратная задача 
15. Точечное оценивание параметров 
16. Проверка гипотез и доверительное оценивание 
17. Ортогональная регрессия 
18. Взвешенный МНК 
19. Метод наименьших модулей 
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20. Оценки минимального контраста 
21. Оптимальный среднеквадратический линейный прогноз 
22. Множественная регрессия 
23. Восстановление пропусков в данных 
24. Общая постановка задачи параметрической оптимизации. 
25. Методы случайного поиска. 
26. Специальные задачи оптимизации. 
27. Многокритериальная оптимизация. 
28. Оптимизация в ИМС MatLab 
29. Главные компоненты и факторный анализ 
30. Дискриминантный анализ (разные подходы) 
31. Критерии значимости. 
32. Информационные расстояния 
33. Дискриминантные информанты и классификация 
34. Оценка вероятностей ошибочной классификации 
35. Кластеризация. Выбор метрики 
36. Метод k средних и ЕМ-алгоритм 
37. Иерархическая кластеризация на основе дендрограммы 
38. Оценка качества разделения 
39. Непараметрические методы 
40. Ранговые методы. Шкалы измерений 
41. Статистические методы в экспертных оценках 
42. Сглаживание данных 
43. Локально-полиномиальное сглаживание 
44. Экспоненциальный фильтр 
45. Нечеткая информация и выводы 
46. Нечеткая кластеризация 
47. Пример: персептрон Розенблатта 
48. Краткий исторический обзор 
49. Виды нейронных сетей 
50. Области применения нейронных сетей 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания 

письменных ответов на зачете 
Критерии 
оценивания 

 

Показатели и шкала оценивания 

5 4 3 2 

текущая выполнение требований по те- выполнение невыполнение 
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аттестация кущей аттестации в полном объ-
еме 

требований по 
текущей атте-
стации в непол-
ном объеме 

требований по 
текущей атте-
стации 

полнота и 
правиль-
ность ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное 
определение 
основных по-

нятий 

обучающийся 
достаточно полно 
излагает матери-
ал, однако допус-
кает 1-2 ошибки, 
которые сам же 
исправляет, и 1-2 
недочета в после-
довательности и 
языковом оформ-
лении излагаемо-

го 

обучающийся 
демонстрирует 
знание и пони-
мание основных 
положений дан-
ной темы, но 

излагает матери-
ал неполно и 
допускает 
неточности в 
определении 
понятий или 
формулировке 

правил 

обучающийся 
демонстрирует 
незнание боль-
шей части 

соответствую-
щего 
вопроса 

степень 
осознанно-
сти, 

понимания 
изученного 

демонстрирует 
понимание 
материала, 
может обосно-
вать свои суж-

дения, 
применить 
знания на 

практике, при-
вести необхо-
димые приме-
ры не только 
из учебника, 
но и самостоя-
тельно состав-
ленные 

присутствуют 1-2 
недочета в обос-
новании своих 
суждений, коли-
чество приводи-
мых примеров 
ограничено 

не умеет доста-
точно глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и при-
вести свои при-

меры 

допускает 
ошибки в фор-
мулировке оп-
ределений и 
правил, 

искажающие их 
смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает мате-
риал последо-
вательно и 
правильно с 
точки зрения 
норм литера-
турного языка 

излагает матери-
ал последова-
тельно, с 2-3 

ошибками в язы-
ковом оформле-

нии 

излагает матери-
ал непоследова-
тельно и допус-
кает много оши-
бок в языковом 
оформлении 
излагаемого 

беспорядочно и 
неуверенно 
излагает мате-

риал 
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5. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и 
учебно-методической литературы для самостоятельной рабо-
ты обучающихся, необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Чистов Д.В. Проектирование информационных систем : учеб-
ник и практикум для вузов / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золо-
тарюк, Н. Б. Ничепорук // Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 293 с.  
https://urait.ru/bcode/510287  

2. Грекул В.И. Проектирование информационных систем : учеб-
ник и практикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левоч-
кина // Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385 с. 
https://urait.ru/bcode/511889 

3. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проекти-
рования информационных систем : учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипа-
тов // Москва : ФЛИНТА, 2021. – 256 с. Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 

Дополнительная литература 
1. Гутгарц Р.Д. Проектирование автоматизированных систем об-

работки информации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. 
Гутгарц // Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. 
https://urait.ru/bcode/509638  

2. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений 
: учебное пособие для вузов / А. Ф. Тузовский // Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 219 с. https://urait.ru/bcode/530767 
Учебно-методическая литература для самостоятельной работы 
1. Грекул В. И. Проектирование информационных систем : учебник 

и практикум для вузов / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина // 
Москва: Юрайт, 2022. — 385 с. // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489918  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/510287
https://urait.ru/bcode/511889
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551
https://urait.ru/bcode/509638
https://urait.ru/bcode/530767
https://urait.ru/bcode/489918
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