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– Нальчик: КБГУ, 2022. –  35 с. 
Рабочая программа предназначена для обучающихся очной формы обучения, по направле-

нию подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика профиль «Математическое и 
компьютерное моделирование» II семестра, 1 курса.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 01.03.02 При-
кладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденного и введенного в дей-
ствие приказом Минобрнауки России  № 9 от 10.01.2018. 
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. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями дисциплины «Архитектура компьютеров» является теоретическая и практическая 
подготовка студентов в области информационных технологий в такой степени, чтобы они могли 
выбирать необходимые технические, алгоритмические, программные и технологические решения, 
уметь объяснить принципы их функционирования и правильно их использовать. 

Основные задачи дисциплины: 

− формирование у студентов знаний по дисциплине, достаточных для самостоятельного 
освоения вычислительных систем с новыми архитектурами; 

− ознакомление с техническими (аппаратными), программными и технологическими ре-
шениями, используемыми для описания и разработки ЭВМ; 

− выработка практических навыков написания низкоуровневых программ на языке ассем-
блера. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Архитектура компьютеров» относится к обязательной части Блока 1 основ-
ной образовательной программы по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика. 

Изучение дисциплины «Архитектура компьютеров» базируется на сумме знаний, получен-
ных студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Основы информатики», «Языки и мето-
ды программирования».  

Для освоения данной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: уметь 
использовать вычислительную технику и среды программирования, иметь навыки обработка чис-
ловой и логической информации; знать основные методы разработки программного обеспечения. 

Дисциплина позволит расширить теоретическую подготовку бакалавра, получить практи-
ческие навыки по обслуживанию вычислительной техники и разработки аппаратно-зависимого 
программного обеспечения. 

Освоение основных положений данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин, 
связанных информационно-коммуникационными технологиями. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Математическое и компьютерное мо-

делирование» дисциплина «Архитектура компьютеров» направлена на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 01.03.02 – При-
кладная математика и информатика (уровень бакалавриата):  

 

Профессиональные компетенции (ПКС) по видам профессиональной деятельности: 

ПКС-1 – Способен понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 

 

В результате изучения дисциплины «Архитектура компьютеров» студент должен: 
ЗНАТЬ: 
− классификацию и структурно - функциональную схему компьютера; 
− назначение, виды и характеристики центральных и внешних устройств ЭВМ; 
− формы представления информации в памяти ЭВМ; 
− принципы Фон-Неймана и классическую архитектуру современного компьютера; 
− архитектуру микропроцессора; 
− основные методы программирования на языке ассемблера. 
УМЕТЬ: 
− конфигурировать вычислительную систему; 
− выполнять разработку, ассемблирование и отладку простых программ; 
− создавать простейшие ассемблерные программы по управлению внешними 
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устройствами; 
− производить техническое обслуживание компьютера; 
ВЛАДЕТЬ: 
− навыками использования, обобщения и анализа информации в области архитектуры 

ЭВМ;  
− навыками организации коллективной работы при решении задач в области архитектуры 

ЭВМ;  
− навыками самостоятельного приобретения новых знаний и умений в области 

архитектуры ЭВМ; 

− навыками выбора архитектуры ЭВМ для информатизации и автоматизации решения 
прикладных задач и создания ИС. 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля)«Архитектура компьютеров», перечень оценоч-
ных средств и контролируемых компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/ темы 
Содержание раздела 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции (или 

ее части) 

Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства  

1 2 3  41 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ КОМПЬЮТЕРОВ 

1. 1. Понятие об архитек-
туре компьютера 

История развития вычислительной 
техники. Классификация компьюте-
ров. Информационно-логические ос-
новы построения ЭВМ. Принципы 
фон Неймана и классическая архи-
тектура компьютера. Канальная и 
шинная системотехника. 

ПКС-1 

 

ЛР; ДЗ; 
Т; К; РК 

 

2. 3. Архитектура микро-
процессора 

Функциональная схема персонально-
го компьютера. Процессор. Реги-
стры. Арифметико-логическое 
устройство. Программно-доступные 
регистры: аккумулятор, счетчик ко-
манд, указатель стека, индексный ре-
гистр, регистр флагов. Система и ме-
ханизм прерываний микропроцессо-
ра. Архитектуры RISC и CISC. Ма-
теринская плата. 

ПКС-1 
ЛР; ДЗ; 
Т; К; РК 

3.  Организация ком-
пьютерной памяти 

Адресация памяти. Классификация 
типов памяти. Коды исправления 
ошибок. Логическая и физическая 
организация памяти. Защелки, триг-
геры, регистры, микросхемы памяти. 
Статическая и динамическая память. 
Постоянная память. Сборка модулей 

ПКС-1 
ЛР; ДЗ; 
Т; К; РК 

 
1 В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), вы-

полнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего зада-
ния (ДЗ) написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д.  
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памяти и их типы. Внешняя память. 
Раздел II. МАШИННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

4.  Программирование 
на ассемблере 

Система команд. Команды и данные. 
Форматы данных. Мнемоническое 
кодирование. Прерывания базовой 
системы ввода-вывода (BIOS) и опе-
рационной системы (ОС). Ассембли-
рование и дизассемблирование. От-
ладка и трассировка программ. 

ПКС-1 
ЛР; ДЗ; 
Т; К; РК 

Раздел III. ЦИФРОВОЙ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ 

5. 5. Цифровой логиче-
ский уровень  
архитектуры 

 

Вентили и булева алгебра. Реализация 
булевых функций. Эквивалентность 
схем. Основные цифровые логические 
схемы. Интегральные схемы. Комби-
наторные схемы. Арифметические 
схемы. Тактовые генераторы. Микро-
схемы процессоров и шины. Примеры 
центральных процессоров (Pentium, 

UltraSparc). Примеры шин (PCI, USB). 

Микросхемы ввода и вывода. 

ПКС-1 
ЛР; ДЗ; 
Т; К; РК 

6. 6 Внешние устройства 
компьютера 

Параллельный и последовательный 
интерфейсы. Внешние запоминающие 
устройства. Устройства ввода и выво-
да информации: видеокарты и мони-
торы; принтеры; манипуляторы; нако-
пители на гибких и жестких магнит-
ных дисках; оптические диски; скани-
рующие устройства. Контроллеры 
внешних устройств. Драйверы 
устройств. Техническое обслуживание 
компьютера. 

ПКС-1 
ЛР; ДЗ; 
Т; К; РК 

7. 6. Архитектура высо-
копроизводительных 
вычислений 

Общие принципы организации высо-
копроизводительных вычислений. 
Симметричные мультипроцессорные 
системы. Системы с массовым парал-
лелизмом. Кластерные системы. Ар-
хитектура GPU. Гибридные вычисли-
тельные кластеры. Разработка новых 
видов компьютеров. Программное 

обеспечение высокопроизводительных 
вычислений. Технологии OpenMP, 

MPI и CUDA. 

ПКС-1 
ЛР; ДЗ; 
Т; К; РК 

 

На изучение курса отводится 108 часов (3 з.е.), из них: контактная работа 54 ч., в том числе 
лекционных – 18 часов;  лабораторных – 36 часов; самостоятельная работа студента 27 часов; за-
вершается зачетом – 27 часов.  

 

Структура дисциплины (модуля) «Архитектура компьютеров» 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов) 
 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

II семестр Всего 
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Общая трудоемкость (в зачетных единицах) 180 180 

Контактная работа (в часах): 72 72 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинарские занятия (СЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 54 54 

Самостоятельная работа (в часах), в том числе 
контактная работа: 

81 81 

Расчетно-графическое задание   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Контрольная работа (КР)   

Самостоятельное изучение разделов   

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Подготовка и прохождение промежуточной  
аттестации 

27 27 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 
 

№ 
п/п 

Тема 

1. Понятие об архитектуре компьютера 

2. Архитектура микропроцессора 

3. Организация компьютерной памяти 

4. Программирование на ассемблере 

5. Цифровой логический уровень архитектуры 

6. Внешние устройства компьютера 

7. Архитектура высокопроизводительных вычислений 

8. Понятие об архитектуре компьютера 

9. Архитектура микропроцессора 

Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия)- не предусмотрены 
 

Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Тема 

1. Определение конфигурации компьютера 
2. Архитектура процессора 
3. Коды исправления ошибок в памяти ЭВМ. 
4. Введение в язык ассемблера. 
5. Команды целочисленной арифметики в языке ассемблера. 
6. Организация разветвляющихся и циклических алгоритмов на языке  

ассемблера. 
7. Работа с массивами данных и стеком 
8. Логические основы ЭВМ.  
9. Двоичная арифметика. Поразрядные операции. 
10. Представление целых и вещественных чисел в памяти ЭВМ. 

 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
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1. История развития вычислительной техники. Классификация компьютеров. Информацион-
но-логические основы построения ЭВМ. Принципы фон Неймана и классическая архитек-
тура компьютера. Канальная и шинная системотехника. 

2. Функциональная схема персонального компьютера. Процессор. Регистры. Арифметико-

логическое устройство. Программно-доступные регистры: аккумулятор, счетчик команд, 
указатель стека, индексный регистр, регистр флагов. Система и механизм прерываний мик-
ропроцессора. Архитектуры RISC и CISC. Материнская плата. 

3. Адресация памяти. Классификация типов памяти. Коды исправления ошибок. Логическая и 
физическая организация памяти. Защелки, триггеры, регистры, микросхемы памяти. Стати-
ческая и динамическая память. Постоянная память. Сборка модулей памяти и их типы. 
Внешняя память. 

4. Система команд. Команды и данные. Форматы данных. Мнемоническое кодирование. Пре-
рывания базовой системы ввода-вывода (BIOS) и операционной системы (ОС). Ассембли-
рование и дизассемблирование. Отладка и трассировка программ. 

5. Вентили и булева алгебра. Реализация булевых функций. Эквивалентность схем. Основные 
цифровые логические схемы. Интегральные схемы. Комбинаторные схемы. Арифметиче-
ские схемы. Тактовые генераторы. Микросхемы процессоров и шины. Примеры централь-
ных процессоров (Pentium, UltraSparc). Примеры шин (PCI, USB). Микросхемы ввода и вы-
вода. 

6. Параллельный и последовательный интерфейсы. Внешние запоминающие устройства. 
Устройства ввода и вывода информации: видеокарты и мониторы; принтеры; манипулято-
ры; накопители на гибких и жестких магнитных дисках; оптические диски; сканирующие 
устройства. Контроллеры внешних устройств. Драйверы устройств. Техническое обслужи-
вание компьютера. 

7. Общие принципы организации высокопроизводительных вычислений. Симметричные 
мультипроцессорные системы. Системы с массовым параллелизмом. Кластерные системы. 
Архитектура GPU. Гибридные вычислительные кластеры. Разработка новых видов компью-
теров. Программное обеспечение высокопроизводительных вычислений. Технологии 
OpenMP, MPI и CUDA. 

 

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные ко-
гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 
Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках раз-
личного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и про-
межуточная аттестация. 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – оценка 
результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции обу-
чения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего контроля явля-
ются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
«Архитектура компьютеров» и включает: ответы на теоретические вопросы на лабораторном за-
нятии, решение практических задач и выполнение заданий на лабораторном занятии, самостоя-
тельное выполнение индивидуальных домашних заданий (например, решение задач, ответов на 
вопросы для самоконтроля) с отчетом (защитой) в установленный срок.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем 
(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания 

5.1.1. Вопросы по темам дисциплины «Архитектура компьютеров» (контролируемые 
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компетенции (ПКС-1) 
 

Тема 1. Понятие об архитектуре компьютера 

1. История развития вычислительной техники. 
2. Классификация компьютеров. 
3. Информационно-логические основы построения ЭВМ.  
4. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера.  
5. Канальная и шинная системотехника 

Тема 2. Архитектура микропроцессора 

1. Функциональная схема персонального компьютера. 
2. Процессор. 
3. Регистры. 
4. Арифметико-логическое устройство. 
5. Программно-доступные регистры: аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный 

регистр, регистр флагов. 
6. Система и механизм прерываний микропроцессора. 
7. Архитектуры RISC и CISC. 
8. Материнская плата. 
Тема 3. Организация компьютерной памяти 

1. Адресация памяти.  
2. Классификация типов памяти. 
3. Коды исправления ошибок. 
4.  Логическая и физическая организация памяти. 
5. Защелки, триггеры, регистры, микросхемы памяти. 
6. Статическая и динамическая память. 
7. Постоянная память. 
8. Сборка модулей памяти и их типы. 
9. Внешняя память. 
 

Тема 4. Программирование на ассемблере  
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1. Система команд языка ассемблера. 
2. Команды и данные языка ассемблера. 
3. Форматы данных языка ассемблера. 
4. Мнемоническое кодирование. 
5. Прерывания базовой системы ввода-вывода (BIOS) и операционной системы (ОС). 
6. Ассемблирование и дизассемблирование. 
7. Отладка и трассировка программ. 
Тема 5.  Цифровой логический уровень архитектуры 

1. Вентили и булева алгебра. 
2. Реализация булевых функций. 
3. Эквивалентность схем. 
4. Основные цифровые логические схемы. 
5. Интегральные схемы. 
6. Комбинаторные схемы. 
7. Арифметические схемы. 
8. Тактовые генераторы. 
9. Микросхемы процессоров и шины. 
10. Примеры центральных процессоров (Pentium, UltraSparc).  
11. Примеры шин (PCI, USB).  
12. Микросхемы ввода и вывода. 
Тема 6. Внешние устройства компьютера 

1. Параллельный и последовательный интерфейсы. 
2. Внешние запоминающие устройства. 
3. Устройства ввода и вывода информации.  
4. Контроллеры внешних устройств. 
5. Драйверы устройств. 
6. Техническое обслуживание компьютера. 
Тема 7. Архитектура высокопроизводительных вычислений 

1. Общие принципы организации высокопроизводительных вычислений. 
2. Симметричные мультипроцессорные системы. 
3. Системы с массовым параллелизмом. 
4. Кластерные системы.  
5. Архитектура GPU. 
6. Гибридные вычислительные кластеры. 
7. Разработка новых видов компьютеров. 
8. Программное обеспечение высокопроизводительных вычислений. 
9. Технологии OpenMP, MPI и CUDA. 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося. Развёр-
нутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения.  
Для оценки устного опроса применяется следующие критерии: 
1. Правильные ответы даны на 84-100% вопросов- (3 балла) 
2. Правильные ответы даны на 68-83% вопросов- (2 балла) 
3. Правильные ответы даны на 51-67% вопросов- (1 балла) 
4. Правильные ответы даны <51% вопросов- (0 баллов). 

 
 

5.1.2. Оценочные материалы для выполнения рефератов 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Архитектура компьютеров» 

1. История развития вычислительной техники. 
2. Классификация компьютеров. 
3. Информационно-логические основы построения ЭВМ.  
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4. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера.  
5. Функциональная схема персонального компьютера. 
6. Современный рынок микропроцессоров. 
7. Регистры процессора архитектуры x86. 

8. Система и механизм прерываний микропроцессора. 
9. Архитектуры RISC и CISC. 
10. Современный рынок компьютерной памяти. 
11. Логическая и физическая организация памяти. 
12. Ассемблирование и дизассемблирование программ. 
13. Логические вентили и булева алгебра. 
14. Основные цифровые логические схемы. 
15. Современный рынок интегральных схем. 
16. Внешние запоминающие устройства. 
17. Организация устройств ввода и вывода информации.  
18. Контроллеры внешних устройств. 
19. Драйверы устройств. 
20. Техническое обслуживание компьютера. 
21. Общие принципы организации высокопроизводительных вычислений. 
22. Симметричные мультипроцессорные системы. 
23. Многопроцессорные системы с массовым параллелизмом. 
24. Кластерные системы.  
25. Архитектура GPU. 
26. Гибридные вычислительные кластеры. 
27. Разработка новых видов компьютеров. 
28. Программное обеспечение высокопроизводительных вычислений. 
29. Технология параллельного программирования OpenMP. 
30. Технология параллельного программирования MPI. 
31. Технология параллельного программирования CUDA. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 
его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности во-
проса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New Roman, 
1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки 
должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппирован-
ный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таб-
лиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только 
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 

кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их начальных 
номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разделов реферата, за-
ключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с 

указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.  
В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового 

номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень оригинальности 
текста – 60% 
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Критерии оценки реферата: 

«отлично» (4 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефе-
рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформ-
лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, 
творческий подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. 
Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полно-
стью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (3 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от-
сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обуча-
ющийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на 
него задачи. Документация представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработ-
ками  

«удовлетворительно» (2 балла) – имеются существенные отступления от требований к ре-
ферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-
держании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-
вод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. Допущены существен-
ные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более недели). Отсутствуют 
отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительно» (менее 2  баллов) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил 
лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

 

 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль осуществляется 
по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по оконча-
нии изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с 
целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра 
проводится три таких контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или 
компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны 
храниться на кафедре течении учебного года и по требованию предоставляться в Управление кон-
троля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программ-
ный материал (все разделы) по дисциплине. 

 

5.2.1. Оценочные материалы для контрольной работы (контролируемые компетенции 
(ПКС-1) 

Типовые Варианты контрольных работ: 
Контрольная работа № 1. 

 
1) Классификация компьютеров 

2) Архитектура фон-Неймана 

3) Перевести число 765 в 2, 8, 16 системы счисления. 
4) Записать в формате целых чисел без знака в однобайтовую ячейку число -37. 

5) Вычислить значения выражения 1011012 * 3428 – 1D716 и записать ответ в десятичной системе 

 

Контрольная работа № 2 

 
1) Вентили и булева алгебра 

2) Основные команды языка ассемблера. 
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3) Построить таблицу истинности формулы  𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐) = (𝑎 → �̅�) ∗ (𝑏 ≡ 𝑐). 

4) Построить переключательную схему формулы 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐) = (𝑎 → �̅�) ∗ (𝑏 ≡ 𝑐). 

5) Упростить формулу и построить переключательную схему 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐) = (𝑎 → �̅�) ∗ (𝑏 ≡ 𝑐) 

 

Контрольная работа № 3 

 
1) Контроллеры внешних устройств. 
2) Кластерные системы. 
3) Составить программу на языке ассемблера для вычисления значения выражения (𝑎 + 𝑏) ∗ (𝑎 − 𝑏). 

4) Составить программу на языке ассемблера для вычисления функции 𝑓(𝑥)  =  𝑠𝑛𝑔 𝑥. 

5) Составить программу на языке ассемблера для вычисления n! 

 

 

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (контрольные работы; коллоквиум) 
 (6 баллов) - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; обучаю-

щийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической рабо-
ты, решено 100% задач; 

(5 баллов) - ставится за работу, выполненную полностью без грубых ошибок, но при наличии 
не более одного недочета; обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, решено от 90 до 99 % задач; 

 (4 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-
ной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Обучающийся демонстрирует 
знание теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначи-
тельные неточности при решении задач, решено от 80 до 89% задач; 

(3 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-
ной грубой ошибки и не более двух недочетов. Обучающийся демонстрирует знание теоретического 
и практического материала по теме практической работы, допуская неточности при решении задач, 
решено от 70 до 79% задач; 

 (2 балла) – ставится за работу, если бакалавр правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-
грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с пра-
вильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено от 50 до 69% задач 

(1 балл) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено 
менее 50 % задач. 

 

 

5.2.2.Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине (контролируемые ком-
петенции (ПКС-1) 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений студента. 
Выберите правильный ответ 

I: 

S: Автором разностной машины является 

+: Чарльз Бэббидж 

-: Готфрид Вильгельм Лейбниц 

-: Конрад Цузе 

-: Блез Паскаль 

I: 

S: В машине Джона Атанасова-Берри использовалась 

+: бинарная арифметика 

-: десятичная арифметика 
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-: троичная арифметика 

-: единичная арифметика 

I: 

S: Элементной базой компьютеров первого поколения являются 

+: электронные лампы 

-: электромеханическое реле 

-: транзисторы 

-: интегральные схемы 

S: Принцип фон Неймана, состоящий в том, что память состоит из перенумерованных ячеек и процессору в 
произвольный момент доступна любая ячейка называется 

+: принципом адресности 

-: принципом однородности памяти 

-: принципом программного управления 

-: принципом структурированности памяти 

I: 

S: Основными элементами фон-неймановской вычислительной архитектуры являются 

+: память 

+: устройство управления 

+: АЛУ 

+: устройство ввода и вывода 

-: дисплей 

I: 

S: Интегральную схему изобрел в 1957 году 

+: Роберт Нойс 

-: Гордон Мур 

-: Джон Бардин 

-: Сеймур Крей 

I: 

S: Нововведениями компьютера IBM System/360 является 

+: мультипрограммирование 

-: наличие языка ассемблера 

+: транзисторная элементная база 

-: шина 

I: 

S: Компьютер с RISC –архитектурой характеризуется 

+: сокращенным набором команд 

-: полным набором команд 

-: средним набором команд 

-: рискованным набором команд 

I: 

S: Закон Мура гласит, что количество транзисторов на одной микросхеме удваивается каждые ### месяцев 

+: 18 

I: 

S: Элементами кластеров рабочих станций обычно являются 

+: персональные компьютеры 

-: суперкомпьютеры 

-: ноутбуки 

-: игровые компьютеры 

I: 

S: К регистрам общего назначения относится 

+: AX 

+: BX 

-: CS 

-: DI 

I: 

S: Основными формами параллелизма являются  
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+: параллелизм на уровне команд 

+: параллелизм на уровне процессоров 

-: параллелизм на уровне данных 

-: параллелизм на уровне пользователей 

I: 

S: По энергозависимости память бывает 

+: энергонезависимой 

+: энергозависимой 

-: частично энергозависимой 

I: 

S: Достоинствами языка ассемблера являются: 
+: высокая скорость работы 

+: малый объем кода 

-: переносимость на разные архитектуры 

-: простота написания программ 

I: 

S: Результат умножения командой mul сохраняется в регистре  
+: ax 

-: bx 

-: cx 

-: dc 

I: 

S: Единицей измерения производительности высокопроизводительных систем является 

+: FLOPS 

-: Герц 

-: Бит/с 

-: Задача/с 

I: 

S: Схема сравнивающая два слова, которые поступают на вход называется 

-: мультиплексором 

: декодером 

+: компаратором 

-: программируемой логической матрицей 

I: 

S: Командами логического сдвига являются 

-: SAL и SAR 

+: SHL и SHR 

-: ROL и ROR 

-: RCL и RCR 
 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

Для оценки тестовых заданий применяется следующие критерии: 
1. Правильные ответы даны на 90-100% вопросов - (5 баллов) 
2. Правильные ответы даны на 70-89% вопросов -  (4 балла) 
3. Правильные ответы даны на 50-69% вопросов -  (3 балла) 
4. Правильные ответы даны на 30-49% вопросов -  (2 балла) 
5. Правильные ответы даны на 10-29% вопросов -  (1 балл) 
6. Правильные ответы даны на 0 - 9% вопросов -  (0 баллов) 

 

5.2.3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации.  
            Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 
достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в 
конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине «Архитектура ком-
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пьютеров» в виде проведения зачета. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в форме те-
стирования. На промежуточную аттестацию отводится до 25 баллов. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ  (контролируемые компетенции (ПКС-1) 

1. История развития вычислительной техники. 
2. Классификация компьютеров. 
3. Информационно-логические основы построения ЭВМ.  
4. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера.  
5. Канальная и шинная системотехника 

6. Функциональная схема персонального компьютера. 
7. Процессор. 
8. Регистры. 
9. Арифметико-логическое устройство. 
10. Программно-доступные регистры: аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный 

регистр, регистр флагов. 
11. Система и механизм прерываний микропроцессора. 
12. Архитектуры RISC и CISC. 
13. Материнская плата. 
14. Адресация памяти.  
15. Классификация типов памяти. 
16. Коды исправления ошибок. 
17. Логическая и физическая организация памяти. 
18. Защелки, триггеры, регистры, микросхемы памяти. 
19. Статическая и динамическая память. 
20. Постоянная память. 
21. Сборка модулей памяти и их типы. 
22. Внешняя память. 
23. Система команд языка ассемблера 

24. Команды и данные языка ассемблера 

25. Форматы данных языка ассемблера. 
26. Мнемоническое кодирование. 
27. Прерывания базовой системы ввода-вывода (BIOS) и операционной системы (ОС). 
28. Ассемблирование и дизассемблирование. 
29. Отладка и трассировка программ. 
30. Вентили и булева алгебра. 
31. Реализация булевых функций. 
32. Эквивалентность схем. 
33. Основные цифровые логические схемы. 
34. Интегральные схемы. 
35. Комбинаторные схемы. 
36. Арифметические схемы. 
37. Тактовые генераторы. 
38. Микросхемы процессоров и шины. 
39. Примеры центральных процессоров (Pentium, UltraSparc).  
40. Примеры шин (PCI, USB).  
41. Микросхемы ввода и вывода. 
42. Параллельный и последовательный интерфейсы. 
43. Внешние запоминающие устройства. 
44. Устройства ввода и вывода информации.  
45. Контроллеры внешних устройств. 
46. Драйверы устройств. 
47. Техническое обслуживание компьютера. 
48. Общие принципы организации высокопроизводительных вычислений. 
49. Симметричные мультипроцессорные системы. 
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50. Системы с массовым параллелизмом. 
51. Кластерные системы.  
52. Архитектура GPU. 
53. Гибридные вычислительные кластеры. 
54. Разработка новых видов компьютеров. 
55. Программное обеспечение высокопроизводительных вычислений. 
56. Технологии OpenMP, MPI и CUDA. 
 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (25 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируются в ма-

териале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к выполнению сложных заданий, 
постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью без ошибок, реше-
но 100% задач; 

«хорошо» (20 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно ориентиру-
ются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количество ошибок. 
Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена полностью, но име-
ются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Допускаются 
незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (15 баллов) – получают обучающиеся, у которых недостаточно вы-
сок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются ошибки и затруд-
нения при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-
грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с 
правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (0 баллов) – получают обучающиеся, которые допускают значи-
тельные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в материале. В работе 

число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50% задач. 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две со-
ставляющие: 

− первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения 
студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины 
(семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие 
успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изуче-
ние отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

− вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной атте-
стации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
«Архитектура компьютеров» во II семестре является зачет. 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 

Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено пол-
ностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На зачете студент демонстрирует 
глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически 
последовательно отвечать на поставленные вопросы. 
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Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, необ-
ходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат 

незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (про-
граммного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на постав-
ленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, вы-
полненные учебные задания содержат грубые ошибки. На зачете студент демонстрирует знание 

только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена по-
следовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 
не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На зачете сту-
дент демонстрирует незнание значительной части программного материала, существенные ошиб-
ки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий 
дисциплины. 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенции ПКС-1 предствалены в 
таблице 7 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обуче-

ния 

(компетенции) 

Индикаторы достижения 
компетенции  

Основные показатели 
оценки  

результатов обучения  

Вид оценочного материала, 
 обеспечивающие формирование 

компетенций 

ПКС-1 Способен 
понимать, совер-
шенствовать и 
применять со-
временный мате-
матический аппа-
рат 

ПКС-1.1. Способен 
владеть знаниями в 
области 
математических 
методов и методы 
исследования 
математических 
моделей объектов 
различной природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКС-1.1. З-1. Знает 
основные принципы 
построения матема-
тических моделей 
сложных комплекс-
ных объектов и про-
цессов и методики 
исследования этих 
моделей; современ-
ные технологии ма-
тематического моде-
лирования и вычис-
лительного экспери-
мента 

ПКС-1.1. У-1. Умеет 
ставить задачи ис-
следования и опти-
мизации сложных 
объектов на основе 
методов 

математического 
моделирования,  
ПКС-1.1. В-1. Вла-
деет навыками вы-
являть общие зако-
номерности иссле-
дуемых объектов, 
выбирать методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые оценочные мате-
риалы для устного опроса 
(раздел 5.1.1); 
типовые тестовые задания 
(раздел  5.2.2.); 
Типовые оценочные мате-
риалы к зачету (раздел 
5.2.3) 

 

Примерные темы рефератов 
(раздел 5.1.2.); 
Типовые тестовые задания 
(раздел 5.2.2.) 
 

Оценочные материалы для 
рубежного контроля (раздел 
5.2.1); 
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ПКС-1.2. Способен 
использовать     методы 
проектирования и 
производства 
программного 
продукта, принципы    
построения, структуры    
и приемы   работы    с 
инструментальными 
средствами, 
поддерживающими    
создание программного 
продукта 

исследования мате-
матических моделей 

 

ПКС-1.2. З-1. Знает 

методы и средства 
планирования и ор-
ганизации исследо-
ваний и разработок; 
методы проведения 
экспериментов и 
наблюдений, обоб-
щения и обработки 
информации в 

области прикладной 
математики и ин-
форматики 

ПКС-1.2. У-1. Умеет 
исследовать научные 
и технические про-
блемы с применени-
ем современных 
технологий матема-
тического модели-
рования и вычисли-
тельного экспери-
мента систематизи-
ровать результаты 
научно-

исследовательских и 
опытно-

конструкторских ра-
бот; применять ме-
тоды анализа науч-
но-технической ин-
формации 

ПКС-1.2. В-1. Вла-
деет навыками при-
менения методов 
анализа научно-

технической инфор-
мации 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные ма-
териалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации»  поз-
волит обеспечить: 

способность строить и анализировать математические модели в современном естествозна-
нии, технике, экономике и управлении ПКС-1. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины  для обучающихся 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематиче-
ским планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. При изучении дисциплины 
обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную ли-
тературу; пишут контрольные работы, выполняют самостоятельные работы, участвуют в выпол-
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нении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и си-
стематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контроль-
ных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях,  при самостоятельной и индивидуальной работе обучающихся. 
Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участво-
вать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики. Для 
максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать ре-
комендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовить-
ся к практическим занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество ча-
сов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к 
изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим 
занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует руководство-
ваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, 
учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабо-
чей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по 
выбранной из предложенного в рабочей программе списка теме. Выступление с докладом по ре-
ферату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для 
этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лек-
ций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разде-
лов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломасте-
ры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при само-
стоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения поня-
тий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий.  

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

Практические  занятия выполняют  функцию  проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по разделу. 

Каждая практическая работа содержит минимум теоретического материала по теме, реше-
ние типовых  задач, задания для самостоятельного выполнения, вопросы для самоконтроля, а так-
же список рекомендуемой литературы по теме. 

Подготовка к практическим занятиям включает предварительное ознакомление с необхо-
димым теоретическим материалом по конспекту лекций и/или методическим указаниям к практи-
ческим работам. 

Практические работы по разделу 7,8 содержатся в учебно-методических пособиях:  
1. Кудаева Ф.Х., Кайгермазов А.А., Бечелова А.Р. Введение в теорию игр. Теория, примеры, 

задачи. Нальчик, КБГУ, 2001г., с. 29 

2. Кудаева Ф.Х., Кайгермазов А.А., Керефов М.А. Введение в теорию игр. Теория, примеры, 
задачи. Нальчик, «Полиграфсервис и Т», 2006г., с.73  



 

 

 

21 

3. Кудаева Ф.Х., Кайгермазов А.А. Теория игр и исследование операций. Сборник задач. 
Нальчик, КБГУ, 2011г. 

Практические работы по разделу 6 содержатся в учебно-методическом пособии:  
1. Кудаева Ф.Х. , Кайгермазов А.А.Методы и модели теории массового обслуживания. Сбор-

ник задач , Уч.-метод. пособие, Нальчик, КБГУ, 2011г., с. 38 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобрете-
ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса 
преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различ-
ных видов учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обу-
чения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информа-
ционных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный 
материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 

обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучающих-
ся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна по-
вышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядоче-
нию и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и уме-
ний. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

− развивающую; 
− информационно-обучающую; 
− ориентирующую и стимулирующую; 
− воспитывающую; 
− исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом ак-
туализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возни-
кают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой 
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 
краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудито-
рии материала. Самостоятельная работа обучающихся  предусмотрена учебным планом и выпол-
няется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовить-
ся индивидуально или в группе. По необходимости обучающийся может обращаться за консуль-
тацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 
средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 
уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для 
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изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную твор-
ческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной 
тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник 
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных средств: обу-
чающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разнооб-
разные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным областям, 
виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и под-
ключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные зада-
чи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы обучающего-
ся и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Обучающийся  может получать все задания и методические указания через сервер, что дает 
ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения 
работ трудозатратами. Обучающийся имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. 
Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента 
имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает 
активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допу-
щенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических уме-
ний. Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-

коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального 
времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и по-
лучить рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 
монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выде-
лить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в кото-
рой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и за-
дачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных по-
нятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса вы-
борочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-
ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении 
текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно 
не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к тек-
стам. 

Подготовка к зачету должна проводиться на основе лекционного материала, материала 
практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит 
исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 
многочисленными примерами. 
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Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или 
его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата используется 
в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подго-
товки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения 
главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 
работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания реферата включает: выбор те-
мы; подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение; со-
ставление плана; написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 
обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется соб-
ственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. Темы рефератов должны 
охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные идеи, 
обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем зако-
нодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании может 
сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, 
научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. Об-
щий объем реферата до 10.  

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляется на ли-
стах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на первом, титуль-
ном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25; Ри-
сунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппиро-
ванный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и 
таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять толь-
ко стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 

кегль. На титульном листе реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, но-
мер группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. Рекомендуемый 
объем работы складывается из следующих составляющих: титульный лист (1 страница), содержа-
ние (1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно разделить на главы 
или разделы, заключение (1  страница), список литературы (1 страница), приложение (не обяза-
тельно). Если реферат содержит таблицу, то ее номер и название располагаются сверху таблицы, 
если рисунок, то внизу рисунка. 

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение 
должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема актуальна (то есть со-
временна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также постановку цели исследова-
ния, которая непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут быть постав-
лены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по объему), которые детализируют цель. 
В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 
Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7 - 10 минут должен кратко изло-
жить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем высту-
пают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и 
слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется соответствующая оценка. 

Методические рекомендации для подготовки к зачету: 
Зачет во 2-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся 

по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоя-
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тельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися мате-
риала, предусмотренного данной рабочей программой  К зачету допускаются обучающиеся, 

набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На зачете обучаю-
щийся может набрать от 15 до 25 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому 
материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
− самостоятельная работа в течение семестра; 
− непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
− подготовка к ответу на зачетные вопросы. 
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, 

учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литера-
туру. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины за семестр. Зачет проводится в письменной / устной форме. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1.  Нормативно-законодательные акты 

1. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64644). 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт по образовательным программам 
ВО (ФГОС 3++) по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(уровень бакалавриата).  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 января 2018г. №9 (Зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 06 
февраля 2018г. № 49937); 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

4. Программа «Цифровая экономика», утвержденная распоряжением Правительства 

 Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р. 
5. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».  
 

7.2. Основная литература 

1. Заславская О.Ю. Архитектура компьютера: лекции, лабораторные работы, комментарии к 
выполнению. Учебно-методическое пособие / О.Ю. Заславская.— М. : Московский город-
ской педагогический университет, 2013. — 148 c. // ЭБС «Iprbooks»: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26450.html 

2. Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ  / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. — 2-е изд.— М. : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 183 c. // ЭБС 
«Iprbooks»: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73706.html 

3. Архитектура ЭВМ и систем: учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.].— Тамбов: Тамбов-
ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 200 c. // ЭБС 
«Iprbooks»: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64069.html 

4. Крахоткина Е.В. Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс] : учебное пособие (лаборатор-
ный практикум) / Е.В. Крахоткина, В.И. Терехин. — Электрон. текстовые данные. — Став-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.iprbookshop.ru/26450.html
http://www.iprbookshop.ru/73706.html
http://www.iprbookshop.ru/64069.html
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рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 80 c. // ЭБС «Iprbooks»: ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63074.html 

5. ЭБС «Консультант студента»  Учебники, учебные пособия, по всем областям знаний для 
ВО и СПО, а также монографии и научная периодика, http://www. studmedlib.ru ООО «Поли-
техресурс» (г. Москва) Договор №122СЛ/09-2018 от 17.09.2018г. 

6. ЭБС «АйПиЭрбукс» 107831 публикаций, в т.ч.: 19071 – учебных изданий, 6746 – научных 
изданий, 700 коллекций, 343 журнала ВАК, 2085 аудио изданий./ http://iprbookshop.ru, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа»(г. Саратов), Лицензионный договор №3514/18 от 20.03.2018г. 

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем : лабораторная работа. Учебное пособие / Д.Э. Фе-
дотова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2009. — 124 

c. // ЭБС «Iprbooks»: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21263.html 

2. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс] / В.В. Гуров. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016. — 115 c. // ЭБС «Iprbooks»: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56313.html 

3. Барский А.Б. Архитектура параллельных вычислительных систем / А.Б. Барский. — 2-е изд. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 297 c. // ЭБС «Iprbooks»: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73821.html 

4. Карягин А.П. Архитектура микропроцессоров и их программирование: методические указания 
к лабораторным и самостоятельным работам / А.П. Карягин. — Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. — 56 c. // ЭБС 
«Iprbooks»: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50034.html 

5. Болдырихин О.В. Архитектура и логика функционирования ЭВМ. Работа с принципиальными 
электрическими схемами  : методические указания к практическим работам по дисциплинам 
"Организация ЭВМ" и "Архитектура вычислительных систем" / О.В. Болдырихин. — Элек-
трон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. // ЭБС «Iprbooks»: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17721.html 

6. Параллельные вычисления на GPU. Архитектура и программная модель CUDA: учебное посо-
бие / А.В. Боресков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 336 c. // ЭБС «Iprbooks»: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54647.html 

 
 

7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Информатика и образование» ISSN 0234-0453 

2. Журнал «Открытые системы. СУБД» ISSN 1028-7493 

3. Журнал «UPgrade» ISSN 1680-4694 

4. Журнал «iXBT.com» 

5. Журнал «Computerworld Россия» ISSN 1560-5213 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Виртуальный музей истории отечественных компьютеров http://informatic.ugatu.ac.ru  

2. Интернет-энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org/wiki/ Архитекту-
ра_Компьютера   

http://www.iprbookshop.ru/63074.html
http://www.studmedlib.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/50034.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Архитектура_Компьютера
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Архитектура_Компьютера
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3. Шауцукова Л.З., Тезадов С.М. Информатика: Интернет-учебник. - Ч.1.: Теория. Ката-
лог "Российские электронные издания", №5, 05/078, 2000, № гос. рег. 0320000151.  
Формат html, размер 3,6 Мб.  URL  http://book.kbsu.ru/theory/index.html. 

4. Шауцукова Л.З., Тезадов С.М. Информатика: Интернет-учебник. - Ч.2.: Практика ал-
горитмизации и программирования. Каталог "Российские электронные издания", №5, 
05/079, 2000, № гос. рег. 0320000152.  Формат html, размер 5,1 Мб.  

URL   http: // book. kbsu.ru/practice/index. html. 

5. Шауцукова Л.З. Мультилингвальный  web-практикум по алгоритмизации и программирова-
нию (реализован студентом Нагоровым А.Л.). URL  http://book.kbsu.ru/kbrinfo. 

6. В.В. Гуров, В.О. Чуканов. Архитектура и организация ЭВМ.  Интуит.ру, 
http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/ 

7. В.В. Гуров. Архитектура микропроцессоров.  Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/ 

hardware/microarch/ 

8. А.Б. Барский. Архитектура параллельных вычислительных систем. Интуит.ру, 
http://www.intuit.ru/department/ hardware/paralltech/ 

9. Д.С. Северов. Архитектура ЭВМ и язык ассемблера. Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/ 

hardware/comparch/ 

10. А.В. Богданов, Е.Н. Станкова, В.В. Мареев, В.В. Корхов. Архитектуры и топологии многопро-
цессорных вычислительных систем. Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs/ 

11. В.О. Чуканов, В.В. Гуров. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ. 
Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/hardware/archsys/ 

12. А.В. Калачев. Многоядерные процессоры. Интуит.ру, http://www.intuit.ru/ department/hardware/ 

mcoreproc/ 

13. Г.М. Алакоз. Принципы построения и функционирования ЭВМ. Интуит.ру, 
http://www.intuit.ru/ department/ hardware/vprocomp/ 

14. А.Н. Терехов. Computer Architecture. Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/ hard-

ware/atcomparch/ 

15. Ю.П. Сердюк. Кластерные вычисления. Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/calculate/ 

clusterexec/ 

16. В.Е. Карпов. Основы распараллеливания программ. Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/ 

upercomputing/baseraspp/ 

17. Ю.П. Сердюк, А.В. Петров. Параллельное программирование для многоядерных процессоров. 
Интуит.ру, http://www.intuit.ru/department/supercomputing/ppmcp/ 

18. В.П. Гергель. Технологии построения и использования кластерных систем. Интуит.ру, 

http://www.intuit.ru/ department /supercomputing/ tbucs/ 
 

http://book.kbsu.ru/theory/index.html
http://book.kbsu.ru/kbrinfo
http://www.intuit.ru/lector/99.html
http://www.intuit.ru/lector/98.html
http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/
http://www.intuit.ru/lector/99.html
http://www.intuit.ru/department/%20hardware/microarch/
http://www.intuit.ru/department/%20hardware/microarch/
http://www.intuit.ru/lector/160.html
http://www.intuit.ru/department/%20hardware/paralltech/
http://www.intuit.ru/lector/529.html
http://www.intuit.ru/department/%20hardware/comparch/
http://www.intuit.ru/department/%20hardware/comparch/
http://www.intuit.ru/lector/67.html
http://www.intuit.ru/lector/78.html
http://www.intuit.ru/lector/79.html
http://www.intuit.ru/lector/80.html
http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs/
http://www.intuit.ru/lector/98.html
http://www.intuit.ru/lector/99.html
http://www.intuit.ru/department/hardware/archsys/
http://www.intuit.ru/lector/565.html
http://www.intuit.ru/%20department/hardware/%20mcoreproc/
http://www.intuit.ru/%20department/hardware/%20mcoreproc/
http://www.intuit.ru/lector/331.html
http://www.intuit.ru/%20department/%20hardware/vprocomp/
http://www.intuit.ru/lector/190.html
http://www.intuit.ru/department/%20hardware/atcomparch/
http://www.intuit.ru/department/%20hardware/atcomparch/
http://www.intuit.ru/lector/288.html
http://www.intuit.ru/department/calculate/%20clusterexec/
http://www.intuit.ru/department/calculate/%20clusterexec/
http://www.intuit.ru/lector/41.html
http://www.intuit.ru/department/%20upercomputing/baseraspp/
http://www.intuit.ru/department/%20upercomputing/baseraspp/
http://www.intuit.ru/lector/288.html
http://www.intuit.ru/lector/485.html
http://www.intuit.ru/department/supercomputing/ppmcp/
http://www.intuit.ru/lector/231.html
http://www.intuit.ru/%20department%20/supercomputing/%20tbucs/
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Перечень актуальных электронных информационных баз данных,  
к которым обеспечен доступ пользователям КБГУ  

(2022-2023 уч. год) 

 № 
п/п 

Наименование 
электронного ре-

сурса 

Краткая характе-
ристика 

Адрес сайта Наименование 
организации-

владельца; 
реквизиты до-

говора 

Условия до-
ступа 

1.  

Научная элек-
тронная библио-

тека (НЭБ 
РФФИ) 

Электр. библиотека 
научных публика-
ций - около 4000 

иностранных и 3900 
отечественных 

научных журналов, 
рефераты публика-
ций 20 тыс. журна-
лов, а также описа-
ния 1,5 млн. зару-
бежных и россий-
ских диссертаций; 
2800 росс. журна-
лов на безвозмезд-

ной основе 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный доступ  

2.  

База данных Sci-

ence Index 

(РИНЦ) 

Национальная ин-
формационно-

аналитическая си-
стема, аккумули-
рующая более 6 
миллионов публи-
каций российских 
авторов, а также 
информацию об их 
цитировании из бо-
лее 4500 россий-
ских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный 
договор  

Science Index  

№SIO-741/2022  

от 19.07.2022  
Активен до 
31.07.2023г. 

 

Авторизован-
ный доступ. 

Позволяет до-
полнять и 

уточнять све-
дения о публи-
кациях ученых 
КБГУ, имею-

щихся в РИНЦ  

3.  

ЭБС «Консуль-
тант студента»  

 13800 изданий по 
всем областям зна-

ний, включа-
ет более чем 12000 

учебников и учеб-
ных пособий для 
ВО и СПО, 864 

наименований жур-
налов и 917 моно-

графий. 

http://www.studm

edlib.ru 

http://www.medc

ollegelib.ru  

ООО «Консуль-
тант студента» 

(г. Москва) 
 Договор 

№750КС/07-

2022 

От 26.09.2022  
Активен до 
30.09.2023г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

4.  

«Электронная 
библиотека тех-
нического вуза» 
(ЭБС «Консуль-
тант студента») 

Коллекция «Меди-
цина (ВО) 

ГЭОТАР-Медиа. 
Books in English 

(книги на англий-
ском языке) » 

http://www.studm

edlib.ru 

ООО «Поли-
техресурс» 

(г. Москва) 
 Договор 

№701КС/02-

2022  

от 13.04.2022  
Активен до 
19.04.2023г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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5.  

ЭБС «Лань» Электронные вер-
сии книг ведущих 
издательств учеб-
ной и научной ли-
тературы (в том 

числе университет-
ских издательств), 
так и электронные 
версии периодиче-

ских изданий по 
различным обла-

стям знаний. 

https://e.lanbook.c

om/ 

ООО «ЭБС 
ЛАНЬ» (г. 

Санкт-

Петербург) 
Договор 

№6ЕП/223 

от 15.02.2022  
Активен до 
28.02.2023г. 

 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

6.  

Национальная 
электронная 

библиотека РГБ 

Объединенный 
электронный ката-
лог фондов россий-

ских библиотек, 
содержащий  

4 331 542 электрон-
ных         докумен-
тов образователь-
ного и    научного 
характера по раз-
личным отраслям 

знаний 

https://нэб.рф ФГБУ «Россий-
ская государ-
ственная биб-

лиотека» 

Договор 
№101/НЭБ/1666

-п от 
10.09.2020г. 

Сроком на 5 лет  

Доступ с элек-
тронного чи-
тального зала 
библиотеки 

КБГУ 

7.  

ЭБС «IPRbooks» 107831 публикаций, 
в т.ч.: 19071 – учеб-
ных изданий, 6746 
– научных изданий, 
700 коллекций, 343 
журнала ВАК, 2085 

аудио изданий. 

http://iprbookshop

.ru/ 

ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

(г. Саратов) 
Договор 

№9200/22П 

от 08.04.2022  
Активен до 
02.04.2023г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

8.  

ЭБС «Юрайт» 
для СПО 

Электронные вер-
сии учебной и 

научной литерату-
ры издательств 

«Юрайт» для СПО 
и электронные вер-
сии периодических 
изданий по различ-
ным областям зна-

ний. 

https://www.bibli

o-online.ru/  

ООО «Элек-
тронное изда-

тельство 
ЮРАЙТ» (г. 

Москва) 
Договор 

№192/ЕП-223 

От 29.10.2021  
Активен до 
31.10.2022 г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

9.  

Polpred.com. Но-
вости. Обзор 

СМИ. Россия и 
зарубежье  

Обзор СМИ России 
и зарубежья. Пол-
ные тексты + ана-

литика из 600 изда-
ний по 53 отраслям 

http://polpred.co

m 

ООО «Полпред 
справочники» 

Безвозмездно 
(без официаль-
ного договора)  

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
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10. 

Президентская 
библиотека им. 
Б.Н. Ельцина 

Более 500 000 элек-
тронных докумен-

тов по истории 
Отечества, россий-
ской государствен-

ности, русскому 
языку и праву 

http://www.prlib.r

u 

 

ФГБУ «Прези-
дентская биб-

лиотека им. Б.Н. 
Ельцина» (г. 

Санкт-

Петербург) 
Соглашение от 

15.11.2016г. 

Бессрочный  

Авторизован-
ный доступ из 

библиотеки 
(ауд. №115, 

214) 

 

7.5 Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсо-
вому проектированию и другим видам самостоятельной работы. 

Учебная работа по дисциплине Архитектура компьютеров состоит из контактной работы 
(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы. Доля контактной учебной работы в 
общем объеме времени, отведенном для изучения дисциплины, составляет 33,3 % (в том числе 
лекционных занятий – 16,6%, лабораторных занятий – 16,6%), доля самостоятельной работы – 66,6 

%. Соотношение лекционных, семинарских, лабораторных и практических занятий к общему ко-
личеству часов соответствует учебному плану Направления 01.03.02 – Прикладная математика и 
информатика, профиль «Математическое моделирование и вычислительная математика» 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы, 
при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать непонятные моменты в во-
просах для уяснения их на предстоящем занятии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Архитектура компьютеров»  

для обучающихся 

Цель курса «Архитектура компьютеров» - подготовка обучающихся в области информаци-
онных технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые технические, алго-
ритмические, программные и технологические решения, уметь объяснить принципы их функцио-
нирования и правильно их использовать.  

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематиче-
ским планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последо-
вательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы 
и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изучении дисципли-
ны обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную 
литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; 
выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. 
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лек-
циях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуальной работе обу-
чающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и актив-
но участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и 
практики страхования. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 
конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить 
знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество ча-
сов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к 
изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским 
занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует руководство-
ваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, 

http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
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учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабо-
чей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по 
выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление с докладом по ре-
ферату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для 
этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лек-
ций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разде-
лов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломасте-
ры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при само-
стоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения поня-
тий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наибо-
лее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
 

Лабораторные занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при 
активном участии студентов. Лабораторные занятия способствуют углубленному изучению 
наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 
работы обучающихся. Целью лабораторных занятий является углубление и закрепление теорети-
ческих знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 
учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изу-
чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требова-
ния программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-
тературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-
пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно вы-
сказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профес-
сиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к практическому занятию за-
висит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть 
написание программного кода, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум, решение 
вычислительной задачи. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твер-
дые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобрете-
ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса 
преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различ-
ных видов учебных занятий предполагает: 
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− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обу-
чения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информа-
ционных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный 
материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 

обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучающих-
ся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна по-
вышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. Са-
мостоятельная работа выполняет ряд функций: 

− развивающую; 
− информационно-обучающую; 
− ориентирующую и стимулирующую; 
− воспитывающую; 
− исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

5. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
6. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
7. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
8. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и пред-

лагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуали-
зируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, ко-
торая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подго-
товке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе крат-
кий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории 
материала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в 
обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться инди-
видуально или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к препо-
давателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 
средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 
уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для 
изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную твор-
ческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной 
тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник 
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных средств: обу-
чающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разнооб-
разные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным областям, 
виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и под-
ключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные зада-
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чи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и 
позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему 
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения ра-
бот трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. Боль-
шое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента имеет 
самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает актив-
ность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущен-
ные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. 
Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-

коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального 
времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и по-
лучить рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 
монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выде-
лить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в кото-
рой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и за-
дачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 
Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных по-
нятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса вы-
борочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-
ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении 
текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно 
не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к тек-
стам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информа-
ции. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления име-
ющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
− выделить ключевые слова в тексте; 
− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утвер-
ждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
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Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 
на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте про-
блеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае 
вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться от-
дельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в 
детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, материала 
практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит 
исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 
многочисленными примерами. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или 
его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата используется 
в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подго-
товки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения 
главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 
работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания реферата включает: выбор те-
мы; подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение; со-
ставление плана; написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 
обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется соб-
ственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. Темы рефератов должны 
охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные идеи, 
обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем зако-
нодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании может 
сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, 
научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. Об-
щий объем реферата 20 листов.  

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляется на ли-
стах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на первом, титуль-
ном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25; Ри-
сунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппиро-
ванный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и 
таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять толь-
ко стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 

кегль. На титульном листе реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, но-
мер группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. Рекомендуемый 
объем работы складывается из следующих составляющих: титульный лист (1 страница), содержа-
ние (1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно разделить на главы 
или разделы (10 – 15 страниц), заключение (1 – 3 страницы), список литературы (1 страница), при-
ложение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее номер и название располагаются 
сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка. 

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение 
должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема актуальна (то есть со-
временна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также постановку цели исследова-
ния, которая непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут быть постав-
лены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по объему), которые детализируют цель. 
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В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы. 
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7 - 10 минут должен кратко изло-
жить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем высту-
пают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и 
слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется соответствующая оценка. 

Методические рекомендации для подготовки к зачету: 

Зачет во II-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся 
по данной дисциплине, полученных на лекциях, лабораторных занятиях и в процессе самостоя-
тельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися мате-
риала, предусмотренного данной рабочей программой к зачету допускаются студенты, набравшие 
36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На зачете студент может 
набрать от 10 до 30 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому 
материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
− самостоятельная работа в течение семестра; 
− непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
− подготовка к ответу на зачетные вопросы. 
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, 

учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литера-
туру. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 

При проведении зачета в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель составляет 
экзаменационные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; теоретические вопросы; 
задачи. Формулировка теоретических заданий совпадает с формулировкой перечня вопросов для 
зачета, доведенных до сведения обучающихся накануне сессии. Содержание вопросов одного би-
лета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 
учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться все студенты. На 
подготовку ответа на билет на зачете отводится 60 минут. 

Результат зачета выражается оценками: 
Оценка «зачтено»– от 61 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы и не содержат 
грубых ошибок. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-
полнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На зачете студент демонстрирует глубокие зна-
ния предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать 
на поставленные вопросы. 

Оценка «незачтено» – менее 61 балла – теоретическое содержание курса освоено не пол-
ностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, выполненные учеб-
ные задания содержат грубые ошибки. На зачете студент демонстрирует знание только основного 
материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена последовательность 
изложения материала 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

8.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения для проведе-
ния занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
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помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные поме-
щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства обучения, служа-
щими для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Управление рисками финансовых активов» имеются 
презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представ-
ленный учебный материал.  

 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise)  

подписка (Open Value Subscription);  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный  Russian 

Edition;  

  

свободно распространяемые программы: 
− Academic MarthCAD License - математическое программное обеспечение, которое поз-

воляет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и обмениваться ими; 
− WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
− Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
− Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семейства 

Microsoft Windows. 

− Среды программирования Pascal ABC, DEV C++, MASM 6.11 
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8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образова-
тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья универси-
тетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирова-

ние вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления 
остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизу-
ального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств прие-
ма-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослыша-

щие, глухие):  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие воз-
можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
  



 

 

 

37 

Приложение 1 

9. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

 
в рабочую программу по дисциплине «Архитектура компьютеров» по направлению подготовки 
01.03.02 – Прикладная математика и информатика; Профиль «Математическое и компьютерное 
моделирование»  на  2022-2023 учебный год 

 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры Прикладной математики и 
информатики протокол № ____ от "___" __________ 20___г. 
 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ /                          / 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  
 

№п/п Вид контроля 

Сумма баллов 

Общая 
сумма 

1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Ответ на 5 вопросов от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от0 до 5 б. от0 до 5 б. 
Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5 б. 
Ответ, содержащий неточности, ошибки 0б. 0б. 0б. 0б. 
Выполнение самостоятельных за-
даний (решение задач, написание 
рефератов, доклад, эссе) 

 

 

от 0 до15 б. 

 

 

от 0 до 5 б. 

 

 

от 0 до 5 б 

 

 

от 0 до 5 б 
1.  Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 
Коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и рубежного 
контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 
 

до 24б 
 Первый этап (базовый уровень) – оценка 

«удовлетворительно» 
 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 
 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый уровень) – 

оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 
 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  оценка 
«отлично» 

 

не менее 70 б. 
 

не менее 23 б. 
 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3  
 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

1, 2, 3 

Частичное посеще-
ние аудиторных за-
нятий. Неудовлетво-
рительное выполне-
ние лабораторных и 
практических работ. 
Плохая подготовка к 
балльно-

рейтинговым меро-
приятиям. Студент 
не допускается к 
промежуточной ат-
тестации 

Полное или частич-
ное посещение 
аудиторных занятий. 
Частичное выполне-
ние и защита лабо-
раторных и практи-
ческих работ. Вы-
полнение контроль-
ных работ, тестовых 
заданий, ответы на 
коллоквиуме на 
оценки «удовлетво-
рительно». 

Полное или ча-
стичное посещение 
аудиторных заня-
тий.  
Полное выполне-
ние и защита лабо-
раторных и прак-
тических работ. 
Выполнение кон-
трольных работ, 
тестовых заданий, 
ответы на колло-
квиуме на оценки 
«хорошо». 

Полное посещение 
аудиторных заня-
тий. 
Полное выполнение 
и защита лабора-
торных и практиче-
ских занятий. Вы-
полнение контроль-
ных работ, тестовых 
заданий, ответы на 
коллоквиуме на 
оценки «отлично».  

 

Промежуточная аттестация (для зачёта) 
Семестр Шкала оценивания 

Незачтено 

(36-60) 

Зачтено 

(61-70) 

2 

Студент имеет 36-60 баллов по итогам те-
кущего и рубежного контроля, на зачёте 
не ответил ни на один вопрос. 

Студент имеет 36-45 баллов по итогам 

текущего и рубежного контроля, на заче-
те представил полный ответ на один во-
прос и частично (полностью) ответил на 
второй. 
Студент имеет 46-60 баллов по итогам 

текущего и рубежного контроля, на заче-
те дал полный ответ на один вопрос или 
частично ответил на оба вопроса. 
Студенту, имеющему 61-70 баллов по 
итогам текущего и рубежного контроля, 
выставляется отметка «зачтено» без сдачи 
зачёта.  

  

 


