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1. Цель освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – являются формирование систематизированных зна-

ний и получение умений в области эффективного изучения сложных систем, когда реаль-

ный эксперимент затруднителен. 

2. Место дисциплины  

в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Б1. В  (Б1. В.ДВ15) 

Для освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин «Программирование», «Математический анализ», 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика». В ходе изу-

чения дисциплины происходит обобщение знаний, полученных при освоении указанных 

курсов, показывается возможность использования компьютерных моделей при изучении 

дискретных и непрерывных процессов и явление, реализуется профессиональная направ-

ленность образовательного процесса. 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в процессе освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

3.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать сле-

дующие результаты: 

 (ПК-1): готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

В категории «ЗНАТЬ»: 

(ПК-1) – II – З 1 

– Студент знает научные основы содержания школьного образования по информатике, 

ориентируется в проблематике и достижениях современной науки «Информатика» 

(ПК-1) – II – З2 

– Студент знает особенности и назначение методов, технологий и средств обучения, 

определяемых спецификой учебного предмета «Информатика».. 

В категории «УМЕТЬ»: 

(ПК-1) – II – У 1 

– Студент способен соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по информатике. 

(ПК-1) – II – У 2 

– Студент умеет проектировать образовательный процесс (в предметной области по 

профилю подготовки) в соответствии требованиями образовательных стандартов общего 

образования (составление сценариев / конспектов уроков, технологических карт). 
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В категории «ВЛАДЕТЬ»: 

(ПК-1) – II – В 1 

– Студент имеет опыт осуществления образовательной деятельности попрофилю 

подготовки в формах урочной и внеурочной деятельности. 

(ПК-1) – II – В 2 

– Студент владеет навыком анализа образовательного процесса, своей и чужой педагоги-

ческой деятельности (в предметной области по профилю подготовки) с точки зрения соот-

ветствия требованиям образовательных стандартов общего образования и основным мето-

дическим принципам обучения информатике; способен совершенствовать свои профес-

сиональные умения на основе постоянной рефлексии 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

– 14  часов аудиторной работы (6 часов лекций, 8 часов лабораторных работ),  

– 54 часа самостоятельной работы. 

Дисциплина изучается в 8,9 семестрах, ее освоение заканчивается зачѐтом в 9-ом 

семестре. 

 

8-ой семестр: 

– 4  часа аудиторной работы (2 часа лекций, 2 часа лабораторных работ), 

– 32 часа самостоятельной работы. 

 

9-ый семестр: 

– 10  часов аудиторной работы (4 часа лекций, 6 часов лабораторных работ), 

– 22 час самостоятельной работы. 

Зачѐт 4 часа. 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Модели и моделирование.  

Понятие "модель". Моделирование как метод познания. Натурные и абстрактные 

модели. Виды моделирования в естественных и технических науках. Компьютерная мо-

дель. Абстрактные модели и их классификация. Вербальные модели. Информационные 

модели. Объекты и их связи. Основные структуры в информационном моделировании. 

Примеры информационных моделей. Математические модели. Абстрактные модели и их 

классификация. Вербальные модели. Информационные модели. Объекты и их связи. Ос-

новные структуры в информационном моделировании. Примеры информационных моде-

лей. Имитационное моделирование. Геометрическое моделирование и компьютерная гра-

фика. Математические модели. 

Тема 2 Математическое моделирование и компьютеры.  

Различные подходы к классификации математических моделей. Модели с сосредо-

точенными и распределенными параметрами. Дескриптивные, оптимизационные, много-

критериальные, игровые модели. Системный подход в научных исследованиях 

Тема 3 Этапы и цели компьютерного моделирования.  
Определение целей. Ранжирование входных параметров. Огрубление модели. Разра-

ботка математического описания. Выбор метода исследования. Разработка программы для 
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ЭВМ. Численный эксперимент. Его взаимосвязи с натурным экспериментом и теорией. 

Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация модели. 

Тема 4 Модели динамических систем.  

Инструментальные программные средства для моделирования динамических систем. 

Модели популяции. 

Тема 5 Моделирование случайных процессов.  

Моделирование стохастических систем. Метод статистических испытаний. Модели-

рование последовательностей независимых и зависимых случайных испытаний. Общий 

алгоритм моделирования дискретной случайной величины. Моделирование систем массо-

вого обслуживания. Переход детерминированных систем к хаотическому поведению. 

Тема 6 Моделирование физических процессов.  

Моделирование движения небесных тел. Моделирование процесса теплопроводно-

сти. Движение заряженных частиц. Полѐт тела, под углом к горизонту. Колебание струны. 

Примеры математических моделей в химии, биологии, экологии, экономике, в процессе 

обучения. Учебные компьютерные модели. Программные средства для моделирования 

предметно-коммуникативных сред (предметной области). Специфика использования ком-

пьютерного моделирования в педагогических программных средствах. 
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4.3. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Се-

мест

р 

Неде-

ля 

семе-

стра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра)  

Формы промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

    

В
с
е
г
о

 ч
а

с
о
в

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
  

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е
л

ь
-

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Модели и моделирование 

8  18 2  16 

Отчет по практической работе 

№1 

2 Математическое модели-

рование и компьютеры 8  18  2 16 

Отчет по практической работе 

№2 

 Всего часов за семестр 
  36 2 2 32 

Контрольная работа 

3 Этапы и цели компью-

терного моделирования 
9  8 2  6 

Отчет по практической работе 

№3 

4 Модели динамических 

систем 
9  8 2  6 

Отчет по практической работе 

№4 

5 Моделирование случай-
ных процессов 9  8  2 6 

 

6 Моделирование физиче-

ских процессов 9  10  4 6 
 

 Всего часов за семестр 
  32 4 6 22 

Зачѐт 

 
Общее количество ча-

сов 
  72 6 8 54 
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5. Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины 
 

5.1. Основные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализует-

ся при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии (реализуется 

в учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиля подготов-

ки). 

• Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке студентами про-

ектных работ). 

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 

5.2. Адаптивные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенно-

сти организации образовательного процесса по образовательным программам для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: предоставление спе-

циальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, и т.п. – в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организа-

ции образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализа-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в СГУ» 

(П 8.20.11–2015).  

5.3. Информационные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. перечень ресурсов в п. 9 настоящей 

программы). 

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Создание электронных документов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
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5.4. Программное обеспечение, 

применяемое при изучении дисциплины 

1. Средства MicrosoftOffice 

• MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

• MicrosoftOfficeExcel – табличный редактор; 

• MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

2. Paintграфический редактор 

3. StarBoardSoftware – программное обеспечение интерактивной доски Hitachi 

4. GoogleChrome– браузер 

5. ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

6. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1.1. Подготовка к практическим занятиям 
 

1. Модели и моделирование.  

Понятие "модель". Моделирование как метод познания. Натурные и абстрактные 

модели. Виды моделирования в естественных и технических науках. Компьютерная мо-

дель. Абстрактные модели и их классификация. Вербальные модели. Информационные 

модели. Объекты и их связи. Основные структуры в информационном моделировании. 

Примеры информационных моделей. Математические модели. Абстрактные модели и их 

классификация. Вербальные модели. Информационные модели. Объекты и их связи. Ос-

новные структуры в информационном моделировании. Примеры информационных моде-

лей. Имитационное моделирование. Геометрическое моделирование и компьютерная гра-

фика. Математические модели. 

2 Математическое моделирование и компьютеры.  

Различные подходы к классификации математических моделей. Модели с сосредо-

точенными и распределенными параметрами. Дескриптивные, оптимизационные, много-

критериальные, игровые модели. Системный подход в научных исследованиях 

3 Этапы и цели компьютерного моделирования.  

Определение целей. Ранжирование входных параметров. Огрубление модели. Разра-

ботка математического описания. Выбор метода исследования. Разработка программы для 

ЭВМ. Численный эксперимент. Его взаимосвязи с натурным экспериментом и теорией. 

Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация модели. 

4 Модели динамических систем.  

Инструментальные программные средства для моделирования динамических систем. 

Модели популяции. 

5 Моделирование случайных процессов.  

Моделирование стохастических систем. Метод статистических испытаний. Модели-

рование последовательностей независимых и зависимых случайных испытаний. Общий 

алгоритм моделирования дискретной случайной величины. Моделирование систем массо-

вого обслуживания. Переход детерминированных систем к хаотическому поведению. 

Методические рекомендации 
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Практические занятия имеют выраженную практическую специфику и углубляют и 

закрепляют теоретические знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные ме-

тоды изучения дисциплины, обучаются практическим способам работы с информацией.  

Выполняя практические задания, студенты лучше усваивают программный матери-

ал, так как происходит соприкосновение теории с практикой, что в целом содействует 

становлению студентов как будущих специалистов.  

Рейтинговый контроль по практическим работам производится при оценке качества 

выступления и решения практических задач. 

Критерии оценивания. 
Баллы Критерии оценивания 

4 Практическая работа выполнена в полном соответствии с требованиями, студент решил все 

предоставленные задачи без погрешностей и замечаний, на все вопросы, касающиеся хода 

решения задач, дал правильные ответы. 

3 Практическая работа выполнена в полном соответствии с требованиями, студент решил все 

предоставленные задачи с небольшими погрешностями, затруднялся при ответах на некото-

рые вопросы, нуждался в уточняющих вопросах и подсказках со стороны преподавателя 

2 Практическая работа выполнена в соответствии с требованиями, студент решил некоторые 

предоставленные задачи с существенными погрешностями, неспособен правильно интерпре-

тировать полученные результаты, на защите затруднялся и/или не ответил на большинство 

вопросов, нуждался в уточняющих вопросах и подсказках со стороны преподавателя 

1 Студент несамостоятельно выполнил практическую работу, неспособен пояснить содержание 

задач, не ответил ни на один контрольный вопрос на защите 

 

6.1.2. Подготовка реферата 

 

1. Оптимизация плана производства 

2. Оптимальное смешение 

3. Оптимальный раскрой 

4. Планирование финансов 

5. Транспортная задача 

6. Задача о назначениях 

7. Сетевой анализ проектов. Метод СРМ 

8. Сетевой анализ проектов 

9. Анализ затрат на реализацию проекта 

10. Стратегические игры 

11. Нелинейное программирование 

12. Модели управления запасами 

13. Целочисленные задачи линейного программирования 

14. Классификация экономико-математических моделей. 

15. Задачи линейного программирования с параметрами в функционале. 

16. Задачи линейного программирования с параметрами в системе ограничений. 

17. Транспортная задача в матричной постановке. Венгерский метод. 

18. Задачи стохастического программирования. 

19. Проверка и корректировка модели. Подготовка модели к эксплуатации. Внедрение 

результатов операционного исследования. 

20. Транспортные задачи с ограничениями. 

21. Метод дихотомии. 

Методические рекомендации по выполнению. 

В реферативных работах должны присутствовать следующие структурные элемен-

ты: название темы, содержание работы, введение, основная содержательная часть (не ме-

нее 10 страниц), заключение, список использованных источников и литературы (при на-

писании следует ориентироваться на актуальные требования по оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ).  
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Во введении следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, дать краткую 

характеристику использованных в работе источников и научных публикаций, четко сфор-

мулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие основных 

результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении всех этих 

требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. Студент 

должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать умение 

анализировать научные источники, проводить критический анализ проблемы с обобще-

ниями и выводами. 

Критерии оценивания. 
Баллы Критерии оценивания 

15-20 Студент подготовил реферат в соответствии с требованиями к его структуре, показал умение 

формулировать актуальность, цель, задачи работы, делать выводы. Проблема, поставленная в 

работе, раскрыта полностью, изложение ясное и логичное. В работе представлен полный об-

зор актуальной литературы. 

9-14 Студент подготовил реферат в соответствии с требованиями к его структуре, есть небольшие 
недочеты в формулировках актуальности, цели или задач работы, выводы по работе не вполне 

обоснованы. Проблема, поставленная в работе, раскрыта полностью, может нарушаться логи-

ка изложения. В работе представлен неполный обзор актуальной литературы. 

4-8 Студент подготовил реферат в соответствии с требованиями, есть неточности в соблюдении 

его структуры, имеются ошибки в формулировках актуальности, цели, задач работы, выводы 

по работе плохо обоснованы. Проблема, поставленная в работе, раскрыта не полностью, мо-

жет нарушаться логика изложения. В работе представлен неполный обзор актуальной литера-

туры, используются источники, не отражающие современное состояние вопроса. 

0 Реферат подготовлен с нарушением требований к структуре и оформлению. Проблема работы 

не раскрыта. Список литературы отсутствует, не соответствует теме, содержит устаревшие 

источники. 

 

6.1.3. Контрольные вопросы 

1. Математические модели в геометрии.  

2. Построение прямоугольного треугольника по двум его медианам, проведенным к 

катетам  

3. Построение точки, симметричной данной  

4. Построение треугольника, симметричного данному, построение точки, 

симметричной данной точке относительно прямой. 

5. Математические модели в алгебре.  Представление числа в виде суммы четырех 

квадратов (теорема Лагранжа). 

6. Операции над множествами чисел. 

7. Функциональная зависимость сопротивления электрической цепи от 

сопротивления участка цепи.  

8. Задача о падении тела с заданной высоты.  

9. Задача о прохождении пули сквозь доску.  

10. Принцип Ферма. 

11. Математические модели в биологии. Однородная популяция. Популяция, дающая 

урожай.  

12. Модель хищник-жертва. 

13. Математические модели в экологии и эпидемиологии. Закон излучения тепла в 

задаче "Случай в заповеднике".  

14. Модель эпидемии. 

15. Простейшее производство. Распространение технологии. 

16. Математический анализ. Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Возрастание, убывание и монотонность функции.  

17. Приближенное вычисление производной. Формула Лагранжа. Условия экстремума 

и точки минимума и максимума. 
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18. Приближенное вычисление пределов. Вычисление значений элементарных 

функций. 

 

6.1.4. Подготовка к учебным тестам 
 

Демонстрационный вариант теста. 

Вариант 1 

1. Модель отражает:  

a. все существующие признаки объекта;  

b. некоторые из всех существующих;  

c. существенные признаки в соответствии с целью моделирования; 

d.  некоторые существенные признаки объекта;  

e. все существенные признаки.  

2. Иерархический тип информационных моделей применяется для описания ряда 

объектов:  

a. обладающих одинаковым набором свойств;  

b. связи между которыми имеют произвольный характер;  

c. в определенный момент времени;  

d. описывающих процессы изменения и развития систем;  

e. распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего (последне-

го).  

3. Информационной моделью части земной поверхности является:  

a. описание дерева;  

b. глобус (Земли);  

c. рисунок дома;  

d. карта местности;  

e. схема метро.  

4. Вставьте пропущенное слово. «Можно узнать незнакомого человека, если есть ... 

его внешности»:  

a. план;  

b. описание;  

c. макет;  

d. муляж;  

e. схема.  

5. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа (общий 

вид), отражается его:  

a. структура;  

b. цвет;  

c. стоимость;  

d. надежность;  

e. плотность.  

6. Модель человека в виде детской куклы создана с целью:  

a. изучения;  

b. познания;  

c. игры;  

d. рекламы;  

e. продажи.  

7. Удобнее всего использовать при описании траектории движения объекта (физиче-

ского тела) информационную модель следующего вида:  

a. структурную;  

b. табличную;  
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c. текстовую;  

d. математическую;  

e. графическую.  

8. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример модели следую-

щего вида:  

a. натурной;  

b. табличной;  

c. графической;  

d. компьютерной;  

e. математической.  

9. Сколько моделей можно создать при описании Луны:  

a. множество;  

b. более 3;  

c. 3;  

d. 2;  

e. 1. 

10. Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-оригинала:  

a. с помощью математических формул;  

b. не отражающее признаков объекта-оригинала;  

c. в виде двумерной таблицы;  

d. на естественном языке;  

e. на формальном языке. 

 

Вариант 2 
 

1. Признание признака объекта существенным при построении его информационной 

модели зависит от:  

a. цели моделирования;  

b. числа признаков;  

c. размера объекта;  

d. стоимости объекта;  

e. структуры объекта.  

2. Математическая модель объекта – это описание объекта- оригинала в виде:  

a. текста;  

b. формул;  

c. схемы;  

d. таблицы;  

e. рисунка.  

3. Перечень стран мира – это информационная модель:  

a. исторического развития человеческого общества;  

b. устройства планеты «Земля»;  

c. экономического устройства мира;  

d. национального состава человечества;  

e. политического устройства мира.  

4. Вставьте пропущенное слово. «Наглядно продемонстрировать признаки различных 

фруктов и овощей позволяет ...»:  

a. схема;  

b. описание;  

c. макет;  

d. муляж;  

e. таблица.  
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5. В информационной модели облака, представленной в виде черно-белого рисунка, 

отражается его:  

a. вес;  

b. цвет;  

c. форма;  

d. плотность;  

e. размер.  

6. Птолемей построил модель мира с целью:  

a. познания;  

b. рекламы;  

c. развлечения;  

d. описания;  

e. продажи.  

7. При описании внешнего вида объекта удобнее всего использовать информацион-

ную модель следующего вида:  

a. структурную;  

b. математическую;  

c. текстовую;  

d. табличную;  

e. графическую.  

8. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой 

модель следующего вида:  

a. иерархическую;  

b. табличную;  

c. графическую;  

d. математическую;  

e. натурную.  

9. Сколько моделей можно создать при описании Земли:  

a. более 4;  

b. множество;  

c. 4; 

d.  2; 

e. 1.  

10. Утверждение ложно:  

a. «Нет строгих правил построения модели»;  

b. «Модель никогда не может заменить само явление»;  

c. «Объект может служить моделью другого объекта, если он отражает его 

существенные признаки»;  

d. «Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый объ-

ект»;  

e. «При решении конкретной задачи модель может оказаться полезным инст-

рументом». 
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6.2. Фонд оценочных средств  

для промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

6.2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Объекты оценивания, критерии, шкалы 

Объектом оценивания в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

становится достижение запланированных результатов обучения, выраженных в виде деск-

рипций для каждого показателя сформированности компетенций. 

Компетенция ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 
Показатели  

сформированности 

Дескрипции 

1 2 3 4 5 

(ПК-1) – II – З 1 

– Студент знает научные 

основы содержания 

школьного образования по 

информатике, 

ориентируется в 
проблематике и 

достижениях современной 

науки «Информатика» 

Не способен 
воспроизве-
сти изучен-
ные факты. 

Воспроизво-
дит получен-
ные знания с 
существен-
ными факти-
ческими 
ошибками. 

В целом вер-
но воспроиз-
водит полу-
ченные зна-
ния, испыты-
вает затруд-
нения в ком-
ментирова-
нии. 

В целом вер-
но воспроиз-
водит полу-
ченные зна-
ния, верно 
комментиру-
ет их.  

Корректно и 
полно вос-
производит 
полученные 
знания, верно 
комментиру-
ет их с необ-
ходимой сте-
пенью глуби-
ны.   

(ПК-1) – II – З2 
– Студент знает 
особенности и назначение 
методов, технологий и 
средств обучения, 
определяемых 
спецификой учебного 
предмета «Информатика». 

Не способен 
воспроизве-
сти изучен-
ные факты. 

Воспроизво-
дит получен-
ные знания с 
существен-
ными факти-
ческими 
ошибками. 

В целом вер-
но воспроиз-
водит полу-
ченные зна-
ния, испыты-
вает затруд-
нения в ком-
ментирова-
нии. 

В целом вер-
но воспроиз-
водит полу-
ченные зна-
ния, верно 
комментиру-
ет их.  

Корректно и 
полно вос-
производит 
полученные 
знания, верно 
комментиру-
ет их с необ-
ходимой сте-
пенью глуби-
ны.   

(ПК-1) – II – У 1 

– Студент способен 
соотнести содержание 

изученных теоретических 

дисциплин с содержанием 

и проблемами школьного 

образования по 

информатике. 

Не соотносит 

содержание 
школьных 

предметов с 

изученной 

теорией. 

С серьезными 

затруднения-
ми соотносит 

содержание 

школьных 

предметов с 

изученной 

теорией. 

Умеетсопо-
ставлять фак-
ты филологи-
ческой науки 
и содержание 
школьных 
дисциплин, 
обнаружива-
ет примеры 
несовпадений 
и противоре-
чий, испыты-
вает затруд-
нения в ком-
ментирова-
нии этих 
фактов. 

Умеетсопо-
ставлять фак-
ты филологи-
ческой науки 
и содержание 
школьных 
дисциплин, 
обнаружива-
ет примеры 
несовпадений 
и противоре-
чий, способен 
прокоммен-
тировать их. 

Корректно-
сопоставляет 
факты науки 
и содержание 
школьных 
дисциплин, 
поясняет 
примеры не-
совпадений и 
противоре-
чий, способен 
прокоммен-
тировать ва-
риативность 
подачи мате-
риала в раз-
личных УМК. 

(ПК-1) – II – У 2 

– Студент умеет 

проектировать 
образовательный процесс 

(в предметной области по 

профилю подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

Не умеет 

проектиро-

вать образо-
вательный 

процесс в 

соответствии 

требованиями 

образова-

тельных 

стандартов 

При проекти-

ровании об-

разователь-
ного процес-

са испытыва-

ет серьезные 

затруднения, 

с которыми 

не может 

справиться 

Проектирует 
образова-
тельный про-
цесс на осно-
ве традици-
онных техно-
логий. 

Проектирует 
образова-
тельный про-
цесс, выбирая 
с помощью 
преподавате-
ля техноло-
гии обучения.  

Составляет 
технологиче-
ские карты, 
сценарии 
уроков раз-
ных типов, 
используя 
технологии 
преподава-
ния.  
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образования (составление 

сценариев / конспектов 

уроков, технологических 

карт). 

общего обра-

зования. 

самостоя-

тельно. 

(ПК-1) – II – В 1 

– Студент имеет опыт 
осуществления 
образовательной 
деятельности попрофилю 
подготовки в формах 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

Не умеет 

осуществлять 

образова-

тельную дея-

тельность. 

Осуществля-

ет образова-

тельную дея-

тельность с 

серьезными 

ошибками. 

В основном 
справляется с 
осуществле-
нием образо-
вательной 
деятельности, 
исправляет 
ошибки, ука-
занные мето-
дистом. 

В целом ква-
лифициро-
ванно справ-
ляется с пре-
подаванием, 
демонстриру-
ет улучшение 
профессио-
нальных уме-
ний. 

Уверенно и 
квалифици-
рованно 
справляется с 
осуществле-
нием образо-
вательной 
деятельности, 
демонстриру-
ет высокие 
результаты. 

(ПК-1) – II – В 2 
– Студент владеет навы-
ком анализа образова-
тельного процесса, своей 
и чужой педагогической 
деятельности (в предмет-
ной области по профилю 
подготовки) с точки зре-
ния соответствия требова-
ниям образовательных 
стандартов общего обра-
зования и основным мето-
дическим принципам обу-
чения информатике; спо-
собен совершенствовать 
свои профессиональные 
умения на основе постоян-
ной рефлексии. 

Не способен 
к анализу 
образова-
тельного 
процесса. 

Испытывает 
серьезные 
затруднения 
при анализе, 
не способен 
вырабатывать 
рекоменда-
ции. 

Анализирует 
образова-
тельный про-
цесс по пред-
ложенной 
схеме; с по-
мощью пре-
подавателя 
намечает пу-
ти исправле-
ния недоче-
тов. 

Анализирует 
различные 
стороны об-
разователь-
ного процес-
са по пред-
ложенной 
схеме; на ос-
нове анализа 
предлагает 
научно обос-
нованные 
рекоменда-
ции. 

Уверенно 
анализирует 
различные 
стороны об-
разователь-
ного процес-
са, привлекая 
полученные 
знания; на 
основе анали-
за предлагает 
научно обос-
нованные 
рекоменда-
ции. 

Оценочные средства (задания для студентов) 

Задание проверяет сформированность следующих показателей: 
(ПК-1) – II – З 1 

(ПК-1) – II – З 2 

(ПК-1) – II – У 1 

(ПК-1) – II – У 2 

(ПК-1) – II – В 1 

(ПК-1) – II – В 2 

Зачет проводится в традиционной форме. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо ответить на 2 вопроса билета и 

решить задачу из ранее решенных на практических занятиях. Первоначально студент ре-

шает задачу с использованием различных информационных источников (книги, тетради, 

сайты в сети Интернет, нельзя пользоваться формами и помощью присутствующих в ау-

дитории). Затем студент берет вопросы и в течении 20-30 минут готовится к ответу (ис-

пользование каких-либо посторонних источников информации при этом запрещается). 

При ответе на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы по теме вопросов 

рассказанных студентом. На основании ответов на поставленные вопросы определяется 

уровень овладения той или иной компетенцией 

Вопросы к зачету. 

1. Математические модели в геометрии.  

2. Построение прямоугольного треугольника по двум его медианам, проведенным к 

катетам  

3. Построение точки, симметричной данной  
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4. Построение треугольника, симметричного данному, построение точки, 

симметричной данной точке относительно прямой. 

5. Математические модели в алгебре.  Представление числа в виде суммы четырех 

квадратов (теорема Лагранжа). 

6. Операции над множествами чисел. 

7. Функциональная зависимость сопротивления электрической цепи от 

сопротивления участка цепи.  

8. Задача о падении тела с заданной высоты.  

9. Задача о прохождении пули сквозь доску.  

10. Принцип Ферма. 

11. Математические модели в биологии. Однородная популяция. Популяция, дающая 

урожай.  

12. Модель хищник-жертва. 

13. Математические модели в экологии и эпидемиологии. Закон излучения тепла в 

задаче "Случай в заповеднике".  

14. Модель эпидемии. 

15. Простейшее производство. Распространение технологии. 

16. Математический анализ. Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Возрастание, убывание и монотонность функции.  

17. Приближенное вычисление производной. Формула Лагранжа. Условия экстремума 

и точки минимума и максимума. 

18. Приближенное вычисление пределов. Вычисление значений элементарных 

функций. 

 

Методические материалы для оценивания 

Оценивание достижений студента осуществляется на основе шкал, представленных 

вп.«Объекты оценивания, критерии, шкалы» данного раздела.  

На основании принятой в СГУ имени Н.Г.Чернышевского балльно-рейтинговой 

системы учета достижений студента (БАРС) полученные баллы вносятся в рейтинговую 

таблицу студента в графу «Промежуточная аттестация». 

 

Таблица оценивания 

Объекты оценивания От 1 до 5 баллов 

(ПК-1) – II – З 1 

– Студент знает научные основы содержания школьного 

образования по информатике, ориентируется в проблематике и 

достижениях современной науки «Информатика» 

От 1 до 5 баллов 

(ПК-1) – II – З2 
– Студент знает особенности и назначение методов, технологий и 
средств обучения, определяемых спецификой учебного предмета 
«Информатика». 

От 1 до 5 баллов 

(ПК-1) – II – У 1 

– Студент способен соотнести содержание изученных 

теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по информатике. 

От 1 до 5 баллов 

(ПК-1) – II – У 2 

– Студент умеет проектировать образовательный процесс (в 

предметной области по профилю подготовки) в соответствии 

требованиями образовательных стандартов общего образования 

(составление сценариев / конспектов уроков, технологических 

карт). 

От 1 до 5 баллов 
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(ПК-1) – II – В 1 

– Студент имеет опыт осуществления образовательной 
деятельности попрофилю подготовки в формах урочной и 
внеурочной деятельности. 

От 1 до 5 баллов 

(ПК-1) – II – В 2 
– Студент владеет навыком анализа образовательного процесса, 
своей и чужой педагогической деятельности (в предметной об-
ласти по профилю подготовки) с точки зрения соответствия тре-
бованиям образовательных стандартов общего образования и ос-
новным методическим принципам обучения информатике; спосо-
бен совершенствовать свои профессиональные умения на основе 
постоянной рефлексии. 

От 1 до 5 баллов 

Всего до 30 баллов  

 

Для перевода в оценку на зачете (по БАРС) результат оценивания в баллах необходимо 

умножить на 1.5. 
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6.2.2. Оценочные средства для текущего контроля 
 

В связи с принятой в СГУ имени Н.Г. Чернышевского балльно-рейтинговой системой уче-

та достижений студента (БАРС) баллы полученные в ходе текущего контроля, распреде-

ляются по группам: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа. 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

1. Посещение лекций и участие в формах экспресс-контроля – от 0 до 10 баллов (по 1 бал-

лу за блиц-опрос). Блиц-опрос осуществляется по материалу лекции. 

 

2. Посещение практических занятий, выполнение программы занятий – от 0 до 30 баллов 

(в соответствии с критериями оценивания). 

Планы практических занятий см. в разделе 6.1.1,  

Типовые контрольные работы см. в разделе 6.1.4. 

 

 

3. Самостоятельная работа: 

– подготовка и защита реферата – до 20 баллов (Тематику рефератов, требования к ним и 

рекомендации по выполнению см. в разделе 6.1.2). 

Контрольные вопросы по темам . см. в разделе 6.1.3. 
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7.Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
 

Таблица1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Автоматизиро-

ванное тестиро-

вание 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточная 

аттестация 
Итого 

10 0 10 10 0 0  30 

 0 20 10   40 70 

       100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

  

8 семестр 

Лекции 

Посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 10 баллов. 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия 

Контроль выполнения практических  заданий, прохождение учебного тестирования в те-

чение семестра - от 0 до 10 баллов. 

 

Самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы в течение одного семестра - 

от 0 до 10 баллов. 

Подготовка реферата, выступление с сообщением на занятии, подготовка ответов на кон-

трольные вопросы  практических занятий. 

 

9 семестр 

Лекции 

Не предусмотрены. 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия 

Контроль выполнения практических  заданий, прохождение учебного тестирования в те-

чение семестра - от 0 до 20 баллов. 

 

Самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы в течение одного семестра - 

от 0 до 10 баллов. 

Подготовка реферата, выступление с сообщением на занятии, подготовка ответов на кон-

трольные вопросы  практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация 

 

31-40 баллов – ответ на «отлично» 

21-30 баллов – ответ на «хорошо» 

11-20 баллов – ответ на «удовлетворительно» 
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0-10 баллов – неудовлетворительный ответ. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2. Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Ком-

пьютерное моделирование» в оценку (зачет): 

 

51-100 «зачтено» 

0-50 «не зачтено» 
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8. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 
 

Литература по курсу 

Основная литература 

1. Аттетков А. В. Методы оптимизации: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. Канатников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

270 с. (ЭБС «ИНФРА-М»). 

Дополнительная литература 

 

1. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 

налоговой сферах [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А. 

И. Новиков. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с. (ЭБС «ИНФРА-М»). 

2. Петровский, А.Б. Теория принятия решений [Текст]: Учебник для студентов 

высших учебных заведений / А.Б. Петровский. – М. : Академия, 2009. – 400 с. 

 

Интернет-ресурсы 
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru 

«Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://e.lanbook.com/ 

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru 

Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru 

Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. – URL: 

http://rucont.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru 

ibooks.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://ibooks.ru 

Znanium.com[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://znanium.com 

Антиплагиат[Электронный ресурс]: Интернет-сервис – URL: https://www.antiplagiat.ru/ 

Ipsilon [Электронный ресурс]: Система дистанционного образования СГУ– URL: 

http://ipsilon.sgu.ru 
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской. 

 Комплект проекционного мультимедийного оборудования. 

 Компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

 Библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носите-

лях. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки», уровень 

бакалавриата (утвержден приказом Минобрнауки № 91 от 9.02.2016, зарегистрирована 

Минюстом РФ 02.03.2016 г., рег. номер 41305). 

 

Программа одобрена кафедрой физики и информационных технологий (протокол 

№ 1 от «31» августа 2017 г.) 
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канд. пед. наук, доцент     Сухорукова Е.В. 
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