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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по дисциплине «Проектный практикум» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее ФГОС ВО) 38.03.05 – Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы – Бизнес-

информатика. 

Цели дисциплины: 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

применения эффективных методов принятия управленческих решений в 

управления ИТ-проектами на региональном и муниципальном уровнях.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина участвует в формировании следующей компетенции: 

Компетенции  Индикаторы Дескрипторы  

УК-2 – Круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и 

оптимальные 

способы 

их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

ИУК-2.1 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними. 

 

ИУК-2.2  Понимает  

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки 

решений. 

 

ИУК-2.3 Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Знать: современную концепцию управления  ИТ-

проектами и методологию организации работ по 

управлению ИТ-проектами, основные положения 

современной концепции управления ИТ-проектами, 

рассмотрение специфики работ по планированию, 

реализации и завершение ИТ-проекта и возможности 

применения программных средств; 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах; для использования в процессе правотворчества и 

научно - исследовательской работы; анализировать 

состояние экономики отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определять экономические 

последствия подготавливаемых или принятых решений; 

действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения способностью к 

анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; навыками использования 

инструментов экономической политики. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.26 «Проектный практикум» является обязательной 

дисциплиной базовой части для подготовки студентов по направлению 

38.03.05 – Бизнес-информатика, направленность (профиль) образовательной 

программы – Бизнес-информатика. 

Дисциплина «Проектный практикум» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех математических и финансово-

экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра менеджмента и 

полученные в процессе изучения дисциплины знания могут быть 

использованы при изучении  такой   дисциплин, как «Исследование систем 

управления», «Управление проектами». 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает: 

- интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

различных форм собственности, а также учреждений государственного и 

муниципального управления (далее - архитектура предприятия); 

- стратегическое планирование развития информационных систем 

(далее - ИС) и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) 

управления предприятием; 

- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

- аналитическая поддержка процессов принятия решений для 

управления предприятием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалаврита, являются   архитектуры предприятий реализуемые в 

коммерческих организациях, органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственные и 
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муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 

общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 

организации, международные организации и международные органы 

управления, иные организации, подразделения по связям с государственными 

и муниципальными органами и гражданами. 

К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Предшествующие 

дисциплины (модули), 
практики учебного плана, в 

которых осваивается 
компетенция 

Дисциплины (модули), 
практики учебного плана, в 

которых компетенция 
осваивается параллельно с 
изучаемой дисциплиной 

Последующие дисциплины 
(модули), практики учебного плана, 
в которых осваивается компетенция 

УК-2 
  Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины «Проектный 

практикум» составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов. 

Семестр 3 Итого: 

Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед) 108/3 108/3 

Контактная работа 
Лекции 16 16 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 42 42 

Вид промежуточной аттестации (конт./самост.раб.) Зачет 0,25/17,75 0,25/17,75 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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№ 

Наимено-

вание раздела 

дисциплины 

(тема) 

Трудоемкость 

Содержание 

вс
ег

о
 

Контактная 

работа 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

л
ек

ц
и

и
 

практ. 
занятия 

3 семестр 

1 Методы и 

средства 

проектиро-

вания ИС 

20 3 6 8 

Технология проектирования ИС. Технологический 

процесс проектирования, состав компонент технологии 

проектирования. Обоснование выбора технологии 

проектирования ИС. Жизненный цикл ИС. Этапы 

жизненного цикла создания ИС. Модели жизненного 

цикла проекта ИС. Стадии жизненного цикла ИТ-проекта. 

Фазы, процессы, итерации, вехи, роли, артефакты ИТ-

решения. Критерии качества проекта ИС. Стандарты 

качества. 

2 Этапы 

создания 

проекта ИС 

22 4 7 9 

Анализ предметной области ИС. Выявление 

информационных потребностей, разработка требований к 

ИС. Формирование требований к системе средствами Use 

Case. Моделирование документооборота и способов 

обработки информации. Функциональное 

моделирование. Разработка концептуальной модели 

предметной области. Моделирование данных. 

Моделирование поведения информационных систем 

средствами Rational Rose. Модели реализации ИС. 

Модели тестирования и внедрения ИС. 

Инструментальные средства моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов. 

3 ИТ-проект 

информацион

ной системы 
24 3 7 9 

Команда ИТ-проекта, структура работ, ресурсы ИТ-

проекта. Анализ и управление стоимостью, качеством, 

временем и рисками ИТ-проекта. Управление  ходом 

выполнения работ ИТ-проекта.  Документация ИТ-

проекта. Функциональные  и технологические стандарты 

ИС. 

4 Методология 

управления 

ИТ-проектами 

24 3 6 8 

Характеристика методологий управления ИТ-проектами. 

Управление ИТ-проектом информационной системы в 

среде MSProject. Процесс управления ИТ-проектами 

RationalUnifiedProcess (RUP). Программные средства 

поддержки управления ИТ-проектами. Моделирование 

ИТ-проекта в среде IBMRationalSoftwareArchitect. 

Методология сервис-менеджмента (ITSM). ИТ-сервисы 

управления изменениями, эксплуатацией, поддержкой и 

оптимизацией решений ИТ-проекта. 

5 Оценка 

экономическо

й 

эффективност

и ИТ-проекта 25 3 6 8 

Расчет экономической эффективности ИТ-проекта. 

Оценка полных затрат ИТ-проекта. Методика Total Cost 

Ownership (TCO). Оценка эффективности инвестиций в 

ИТ-проект. Методика Rapid Economic Justification (REJ). 

Разработка проекта ИС из конкретной  предметной 

области ИС. Создание моделей «как есть» средствами 

BPWIN и «как должно быть» в  Rational Rose. 

Управление ИТ-проектом информационной системы в 

среде MSProject 

Всего сам, л., пр 90 16 32 42  

Зачет 18  0,25 17,75 

Итого 108 16 32,25 59,75 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа предусматривает сбор, 

обработку и изучение документов и материалов (в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п.), необходимых для выполнения 

соответствующих заданий по дисциплине. Студенты могут установить 

электронный диалог с преподавателем и в установленном порядке выполнять 

задания посредством такого диалога.  

Цель самостоятельной работы обучающегося – научить осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

Основная задача организации самостоятельной работы обучающихся 

заключается в создании психолого-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Самостоятельная работа рассматривается в двух аспектах: 

− это организуемая самим обучающимся учебная деятельность, 

мотивируемая его собственными познавательными потребностями, в 

рациональное с его точки зрения время и контролируемая им самим; 

− это самостоятельное выполнение разработанного преподавателем 

учебного задания обучающимися в специально отведенное для этого время, 

опосредованное управлением (контроля) со стороны преподавателя.  

К функциям самостоятельной работы относятся: 

− Развивающая; 

− Информационно-обучающая; 

− Ориентирующая и стимулирующая; 

− Воспитывающая; 

− Исследовательская. 
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Задачи самостоятельной работы обучающихся: систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 

углубление и расширение теоретических знаний; развитие познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 

умений; использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Самостоятельная работа определяется: 

− спецификой учебной дисциплины и методикой ее преподавания; 

− временем, предусмотренным на выполнение самостоятельной 

работы учебным планом по каждой дисциплине; 

− ступенью обучения, на которой изучается учебная дисциплина 

(бакалавр, специалист, магистр). 

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы: 

− своевременное доведение до обучающихся информации о формах 

организации самостоятельной работы, правилах контроля, об объемах и 

сроках выполнения, требованиях к контрольным, курсовым, проектным, 

выпускным квалификационным работам и их оформлению, критериях оценки 

самостоятельной работы и этических нормах (обеспечивается 

преподавателями, читающими лекции и ведущими семинарские, практические 

и лабораторные занятия); 

− определение последовательности изучения дисциплины; 

− обеспечение обучающихся учебно-методическими комплексами 

по изучаемой дисциплине, а также методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы. 
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Содержание самостоятельной работы по каждой дисциплине 

определяется учебно-методическим комплексом по дисциплине и могут иметь 

вариативный характер, учитывающий индивидуальные особенности 

обучающихся и преподавателей. 

В рамках изучения дисциплины «Проектный практикум» 

предусматриваются следующие виды самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов: 

1. Самостоятельное изучение разделов учебной дисциплины. 

2. Подготовка сообщений (докладов). 

№ Виды самостоятельной работы Форма контроля* 

1. Технология проектирования ИС. Технологический процесс 

проектирования, состав компонент технологии проектирования. 

Обоснование выбора технологии проектирования ИС. Жизненный цикл 

ИС. Этапы жизненного цикла создания ИС. Модели жизненного цикла 

проекта ИС. Стадии жизненного цикла ИТ-проекта. Фазы, процессы, 

итерации, вехи, роли, артефакты ИТ-решения. Критерии качества проекта 

ИС. Стандарты качества. 

опрос, рассмотрение 

конкретных 

ситуаций, доклады 

тест, 

самостоятельная 

работа 

2. Анализ предметной области ИС. Выявление информационных 

потребностей, разработка требований к ИС. Формирование требований к 

системе средствами Use Case. Моделирование документооборота и 

способов обработки информации. Функциональное моделирование. 

Разработка концептуальной модели предметной области. Моделирование 

данных. Моделирование поведения информационных систем средствами 

Rational Rose. Модели реализации ИС. Модели тестирования и внедрения 

ИС. Инструментальные средства моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов. 

опрос, рассмотрение 

конкретных 

ситуаций, доклады, 

тест 

самостоятельная 

работа,. 

3. Команда ИТ-проекта, структура работ, ресурсы ИТ-проекта. Анализ и 

управление стоимостью, качеством, временем и рисками ИТ-проекта. 

Управление  ходом выполнения работ ИТ-проекта.  Документация ИТ-

проекта. Функциональные  и технологические стандарты ИС. 

опрос, рассмотрение 

конкретных 

ситуаций, доклады 

тест 

самостоятельная 

работа. 

4. Характеристика методологий управления ИТ-проектами. Управление ИТ-

проектом информационной системы в среде MSProject. Процесс 

управления ИТ-проектами RationalUnifiedProcess (RUP). Программные 

средства поддержки управления ИТ-проектами. Моделирование ИТ-

проекта в среде IBMRationalSoftwareArchitect. Методология сервис-

менеджмента (ITSM). ИТ-сервисы управления изменениями, 

эксплуатацией, поддержкой и оптимизацией решений ИТ-проекта. 

опрос, рассмотрение 

конкретных 

ситуаций, доклады 

тест 

самостоятельная 

работа, 

5. Расчет экономической эффективности ИТ-проекта. Оценка полных затрат 

ИТ-проекта. Методика Total Cost Ownership (TCO). . Оценка 

эффективности инвестиций в ИТ-проект. Методика Rapid Economic 

Justification (REJ). Разработка проекта ИС из конкретной  предметной 

области ИС. Создание моделей «как есть» средствами BPWIN и «как 

должно быть» в  Rational Rose. Управление ИТ-проектом 

информационной системы в среде MSProject 

опрос, рассмотрение 

конкретных 

ситуаций, доклады 

тест. 

самостоятельная 

работа 
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 Типовые задания текущей аттестации 

1. Окружение проекта – это: 

а) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, 

которые способствуют или мешают достижению цели проекта; 

б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; 

в) местоположение реализации проекта и близлежащие районы. 

2. ИТ-проект – это: 

а) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по 

реализации запланированного мероприятия; 

б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 

с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 

расходования средств и со специфической организацией; 

в) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено с целью достижения поставленной цели. 

5. Наибольшее влияние на ИТ-проект оказывают: 

а) экономические и правовые факторы; 

б) культурно-социальные факторы; 

в) политические и экономические факторы. 

6. Предметная область ИТ-проекта: 

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; 

б) местоположение проектного офиса; 

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое 

целое в целях достижения поставленных перед ними целей. 

7.  Участники проекта – это: 

а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в 

проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта; 

б) конечные потребители результатов проекта; 
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в) команда, управляющая проектом. 

8. Особенность социальных проектов: 

а) количественная и качественная оценка достижения результатов 

существенно затруднена; 

б) целью социальных проектов является улучшение экономических 

показателей системы; 

в) cроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе 

реализации. 

9. Инновационные проекты отличаются: 

а) высокой степенью неопределенности и рисков; 

б) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства; 

в) необходимостью использовать функциональные организационные 

структуры 

большим объемом проектной документации 

10. Организационная структура – это: 

а) совокупность элементов организации (должностей и структурных 

подразделений) и связей между ними; 

б) команда проекта под руководством менеджера проекта; 

в) организационно-правовая документация предприятия, реализующего 

проект и документация, регламентирующая процессы, происходящие в 

организации. 

11. Ключевое преимущество управления Ит-  проектами: 

а) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет 

применения эффективных методов, технологий и инструментов управления; 

б) возможность осуществить объективную оценку экономической 

эффективности инвестиционного проекта; 

в) формирование эффективной команды по реализации поставленной целью. 

12. Цель проекта – это: 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения; 
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б) направления и основные принципы осуществления проекта; 

в) получение прибыли. 

13. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, 

результатом которой является: 

а) санкционирование начала проекта; 

б) утверждение сводного плана; 

в) окончание проектных работ. 

14. Стратегия проекта – это: 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения; 

б) направления и основные принципы осуществления проекта; 

в) получение прибыли. 

15. Предметная область Ит- проекта – это: 

а) содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и 

услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате 

завершения осуществляемого проекта; 

б) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения; 

в) причина существования проекта. 

16. Календарный план – это: 

а) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их 

взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а 

также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта; 

б) сетевая диаграмма; 

в) план по созданию календаря. 

17. Диаграмма Ганнта – это: 

а) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта 

представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися 

временными и другими параметрами; 

б) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта; 
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в) организационная структура команды проекта. 

18. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это: 

а) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта; 

б) направления и основные принципы осуществления проекта; 

в) дерево ресурсов проекта. 

19. Метод критического пути используется для: 

а) оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта; 

б) планирования рисков проекта; 

в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций. 

20. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, 

включающая процессы: 

а) формирования концепции проекта; 

б) формирования сводного плана проекта; 

в) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и 

анализа опыта реализации проекта. 

21. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда 

выполнены следующие условия: 

а) понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения 

могут быть определены временные характеристики и ответственность за 

выполнение каждой работы; 

б) команда проекта устала составлять СДР; 

в) СДР имеет более 5 уровней декомпозиции. 

22. Анализ и регулирование изменений в проект включает: 

а) обзор и анализ динамики изменений в проекте; 

б) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 

результатов; 

в) верны варианты ответа «а» и «б». 

23. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать: 

а) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования; 

б) инфляцию и риски; 



15 

 

в) инфляцию и альтернативные варианты инвестирования. 

24. Проект убыточен, если: 

а) IRR > r; 

б) IRR = r; 

в) IRR <  r. 

25. Проект является убыточным, если: 

а) NPV < 0; 

б) NPV > 0; 

в) NPV не рассчитан. 

26. Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого: 

а) индекс прибыльности (PI) меньше; 

б) индекс прибыльности (PI) больше; 

в) затраты (C) меньше. 

27. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости: 

а) выходит за рамки жизненного цикла проекта; 

б) не выходит за рамки жизненного цикла проекта; 

в) не определен. 

Примерные темы доклада /сообщения 

 

1. Основные понятия управления проектами.  

2. Методы проектирования ИС.  

3. Методы управления ресурсами, процессами и корпоративными знаниями.  

4. Основные особенности диаграммы Ганта и PERT-диаграммы.  

5. Сопровождение ИС. Средства сопровождения ИС.  

6. Задачи сопровождения ИС.  

7. Оценка трудоемкости разработки ИС.  

8. Этапы расчета трудоемкости.  

9. Отбор команды разработчиков проекта.  

10. Организационная структура проекта.  

11.Анализ производительности ИС.  
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12. Использование теории математического планирования эксперимента для 

анализа производительности ПО.  

13. Технико-экономическое обоснование проекта ИС.  

14. Разработка модели управления проектом.  

15. Выбор оптимального варианта ИС, обоснование выбора; установление 

требований к ИС (технических характеристик, показателей качества и др.)  

16. Предпроектное обследование объекта проектирования.  

17. Модели жизненного цикла ИС.  

18.Проектирование ИС «снизу-вверх».  

19. Проектирование ИС «сверху-вниз».  

20. Требования, предъявляемые к методам проектирования. 

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся 

используют следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине 

«Проектный практикум». 

 

7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

В ГИЭФПТ для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности используется балльно-рейтинговая система. Под балльно-

рейтинговой системой понимается система количественной оценки качества 

освоения ОП ВО. При этом изучаемая дисциплина делится на ряд 

самостоятельных, логически завершенных разделов (модулей) для проведения 

по ним контрольных мероприятий. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа 

относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 
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также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. К 

основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра 

и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела 

(разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже 

формирование определенных профессиональных компетенций. Достоинства: 

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 

случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы: зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, 

необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин. 

По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах, выставляется 

дифференцированная оценка в принятой вузе системе баллов, характеризующая 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по этой дисциплине. 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Минимальный Основной Продвинутый 

Баллы 60-69 70-84 85-100 

Оценка зачтено 

 

Оценка «зачтено» (более 60 баллов) ставится, если обучающийся освоил 

программный материал всех разделов, знает отдельные детали, 

последователен в изложении программного материала, владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

 Оценка «незачтено» (менее 60 баллов) ставится, если обучающийся не 

знает отдельных разделов программного материала, непоследователен в его 

изложении, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических заданий. 
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Полный комплект заданий и этапов формирования компетенции 

представлен в Фонде оценочных и методических материалов для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, оформленный 

отдельным документом, представлен в приложении 1. 

 

8. Перечень основной, дополнительной учебной литературы, 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) основная литература: 

1.Основная литература 1. Заботина Н.Н. Проектирование информационных 

систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. 

 2. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии: учебно- 

методический комплекс / М.С. Гаспариан, Г.Н. Лихачева. - М.: Издат. центр 

ЕАОИ, 2011.-372 с. –  

3. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем: Учеб. пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2014 - 344с 

4. Душкин А.В. Методологические основы построения защищённых 

автоматизированных систем [Текст]: учеб. пособие / А.В. Душкин, О.В. 

Ланкин, С.В. Потехецкий [и др.]; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: 

ВГУИТ, 2013. – 263 с. –  

5. Боев В.Д. Компьютерное моделирование/ В.Д. Боев, P.П. Сьшченко - M.: 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2010, 677 с. -  

 

2) дополнительная литература: 

6. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 232 с. // Электронный ресурс znanium.com 
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7. Куперштейн В. И. Microsoft® Project 2010 в управлении проектами. / Под 

общей ред. А. В. Цветкова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 416 с. // 

Электронный ресурс znanium.com 

8. Кутузов А. С. Шаблоны документов для управления проектами / А. С. 

Кутузов, А. Н. Павлов, А. В. Шаврин и др. - 2-е изд., испр. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 159 с. // Электронный ресурс znanium.com 

9. Лещева И.А. Основы управления проектами / И.А. Лещева, Э.В. Страхович; 

Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2011. — 96 с. // Электронный ресурс znanium.com 

10. Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 301 с. // Электронный 

ресурс znanium.com 

11. Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: учебник / И. Л. 

Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. И. Л. Туккеля. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 397 с. // Электронный ресурс znanium.com 

12. Черняк В. З. Управление инвестиционными проектами [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. З. Черняк. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

365 с. // Электронный ресурс znanium.com 

13. Управление проектами: учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, С.А. Петрова. - М.: Форум, 2009. - 184 с. // Электронный ресурс 

znanium.com 

14. Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур [и др.]; под общ. ред. 

И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – 5-е изд., перераб. – М.: Издательство «Омега-

Л», 2009. – 960 с. 

15. Управление проектом: учеб. пособие / В. В. Володин, Ф. Б. Лобанов, Т. В. 

Алексеева и др. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. – 96 с. // Электронный ресурс znanium.com 

 

3) ресурсы сети «Интернет»: 

16. Профессионал управления проектами - http://www.pmprofy.ru/ 

http://www.pmprofy.ru/
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17. Административно-управленческий портал – http://www.aup.ru 

18. Информационный портал – http://www.cfin.ru 

19. Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для 

выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных 

знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, экзамену. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является посещение 

лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного присутствия, а 

активная работа по изучению нового материала. Подготовка к лекционным 

занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения вопросов, изучение 

нормативных источников и учебной и научной литературы по рассматриваемым 

вопросам лекции. В процессе лекции обучающийся может задавать уточняющие 

вопросы, осуществить взаимосвязь нового материала с уже изученным, 

подготовить базу для эффективного использования полученных знаний, 

облегчить подготовку к практическому занятию. Эффективным способом 

фиксации лекционного материала является конспектирование, представляющее 

собой не только фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров 

для понимания того или иного теоретического материала. 

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать 

конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. 

Подготовка ответов по выносимым на обсуждение вопросам практического 

занятия включает в себя не только прочтение материала, но и его анализ и 

критическую оценку. Обучающемуся следует выявить малоизученные аспекты 

рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке сообщений и 

докладов. При подготовке сообщений и докладов необходимо учитывать 

http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.elibrary.ru/
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временное ограничение времени изложения подготовленного материала (не 

более 20 минут). Изложение сообщения или доклада производится в форме 

рассказа, а не чтения с листа. После сообщения или доклада обучающийся 

должен быть готов ответить на уточняющие вопросы аудитории. 

При подготовке к практическим занятиями и экзамену рекомендуется 

систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или 

схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, 

упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического 

применения полученных знаний. 

Задачей практических занятий является выработка умения использовать 

теоретические знания, проявить наличие практических навыков составления и 

анализа юридических документов. При подготовке к практическому занятию 

следует заблаговременного обеспечить наличие необходимо для данного занятия 

нормативного материала, самостоятельно повторить ранее изученные темы.  

Для успешного освоения дисциплины важным является умение работать с 

терминами и их определениями. Для работы с терминологией эффективным 

является использование как учебной и научной литературы, так и юридических 

и философских словарей.  

Работа с терминами может осуществляться как в форме составления 

собственных тематических словариков для удобства и скорости поиска 

необходимого термина. С этой целью необходимо каждый новый 

встречающийся термин записывать и во время подготовки к семинарским и 

практическим занятиям указывать соответствующее определение. В случае 

возникновения сложности выбора определения из имеющегося объема в рамках 

научного знания необходимо задавать вопросы преподавателю в рамках 

лекционных и практических занятий. 

При подготовке к промежуточному или итоговому тестированию 

необходимо изучить теоретический и практический материал. Открытые 

тестовые задания (без вариантов ответов) выявляют знание соответствующих 

нормативных или учебных положений. Закрытые тестовые задания (с перечнем 
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возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы один ответ является 

неверным) обеспечивают структурность мышления, вынужденного выбрать из 

предложенных вариантов ответ все правильные варианты. Тестовые задания на 

установления соответствия подразумевают необходимость проявления не только 

знания учебного материала, но и умения применять правила формальной логики. 

Тестовые задания на упорядочение направлены на установление логической 

последовательности рассматриваемых явлений (времени существования 

явлений, расположения структурных элементов правовых документов и т.п.).  

Эффективным способом для подготовки к тестированию является работа 

обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для 

самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля знаний, 

как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться проработать 

рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления тестовых заданий. 

При подготовке к экзамену следует иметь в виду, что зачет является 

итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. Экзамен 

подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, предполагающих 

полное изучение материала дисциплины. 

Экзамен может проводить как в форме собеседования, так и в форме 

тестирования. 

Решение преподавателя об итоговой аттестации (экзамене) принимается 

по результатам всего собеседования на основе полноты и достоверности 

изложенного ответа и проявленных умений практического применения 

теоретических знаний. 

Зачет может быть проведен в форме итогового тестирования. В этом 

случае следует максимально сконцентрировать для решения тестовых заданий, 

отвечая максимально точно и полно в строго установленных пределах времени. 

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по результатам 

проверки решений теста, в зависимости от шкалы оценки. 

В процессе работы с нормативными источниками необходимо учитывать, 

что правовые явления существуют не в статическом, а в динамическом ряде. 
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Поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы используемые 

источники отражали правовую действительность, а не только историческую 

ретроспективу. 

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана с 

трудностями в области доступа к современной научной печатной литературе. В 

связи с развитием научно-технического прогресса в такой ситуации надлежит 

воспользоваться материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet. 

Также необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день многие 

справочные правовые системы содержат не только текст нормативных актов, но 

и научные статьи по различным вопросам (например, СПС «Консультант 

Плюс»). Одновременно следует обратить свое внимание на публичные 

библиотеки, предоставляющие возможность доступа к электронным версиям 

печатных источников. 

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной 

учебной дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не 

эпизодически работать над изучением курса. 

 

 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания ГИЭФПТ направлена на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

народов РФ и принятых в российском обществе правил и норм поведения. 

Методы воспитания строятся на сочетании разных форм индивидуальной, 

групповой и массовой работы в воспитательных мероприятиях, способах 

влияния организатора воспитательной деятельности на поведение 

обучающихся с целью формирования у них устойчивых убеждений и 

определенных норм поведения через разъяснение, убеждение, совет, пример, 

требование, упражнение, соревнование, контроль и другие формы.  

Основные направления воспитательной работы направлены на:  
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⎯ развитие личности обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей;  

⎯ формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;  

⎯ формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважение к памяти защитников Отечества;  

⎯ формирование у обучающихся уважения к человеку труда и старшему 

поколению;  

⎯ формирование у обучающихся уважения к культурному наследию и традициям 

народов РФ; 

 ⎯ реализацию научно-образовательных профессиональных проектов и 

инициатив обучающихся;  

⎯ формирование физической культуры обучающихся; 

 ⎯ формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде;  

⎯ формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

⎯ профилактику деструктивного поведения обучающихся. Инструментом 

реализации программы является Календарный план воспитательной работы 

(Приложение 8). 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 
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В целях освоения учебной программы дисциплины «Проектный 

практикум» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институт обеспечивает: 

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов 

методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие 

помещения, а также пребывание в указанных помещениях. Обучающиеся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях 

 

11. Перечень информационных технологий, профессиональных баз 

данных, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

− Программное обеспечение MicrosoftWindows 7, XP, 8.1; 

− Программноеобеспечение Microsoft Office Professional Plus7, 10, 13; 

− Программное обеспечение Project Expert; 

− Программное обеспечение Mac21 SQL; 
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− Программное обеспечение Консультант Плюс; 

− Система дистанционного обучения Модульная Объектно-Ориентированная 

Динамическая Учебная Среда(MOODLE); 

− Электронно-библиотечная система издательства «ИНФРА-М» - 

Znanium.com; 

− Электронно-библиотечная система Book.ru; 

− Научная электронная библиотека (e-LIBRARY.RU); 

− Национальная электронная библиотека. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специализированные аудитории: 

Мульти-медиа аудитории: № 2, 3, 4, 02, 04, 05, 08, 10а, 14, 20, 27, 30, 31, 39, 41, 46  

Интернет-класс № 11, 30, 40, 41, 43, 44, 46. 

Лаборатории: №10а, 11, 30, 36, 46 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска в аудитории № 2, 3, 4, 14, 27, 46, мультимедийный проектор, 

компьютер с программным обеспечением, компьютер с программным обеспечением, 

информационный стенд 
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