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1. Наименование дисциплины (модуля)
Высокоуровневые методы информатики и программирования

Цель (цели) освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины: сформировать у
обучающихся  способность  разрабатывать  прикладное  программное  обеспечение,
программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных
задач.

Задачи:
 дать понятия: объектно-ориентированного программирования;
 ознакомить обучающихся с основными моделями данных, понятием
программирования, одним из распространенных языков программирования;
 научить обучающихся разрабатывать компьютерные программы с
использованием основных инструментальных средств. 
Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки  «09.03.03.  –  Прикладная  информатика»  (квалификация  –  «Прикладная
информатика в государственном и муниципальном управлении»).

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина (модуль) «Высокоуровневые методы информатики и программирова-

ния» относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной части Б1.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе. 

Дисциплина необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального 
цикла и практик, формирующих компетенции.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП
Индекс Б1.В.ДВ.06.01
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
информатике.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необхо-
димо как предшествующее:
Дисциплина необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального цикла
и практик, формирующих компетенции ПК-2.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  «Высокоуровневые  методы  информатики  и
программирования» направлен на формирование следующих компетенций обучающегося:

Код компе-
тенций

Содержание
компетенции в со-

ответствии с
ФГОС ВО/ ПООП/

ООП

Индикаторы достижения
компетенций

Декомпозиция компе-
тенций (результаты

обучения) в соответствии
с установленными инди-

каторами
ПК-2 Способность раз-

рабатывать и 
адаптировать при-
кладное 
программное 
обеспечение

ПК-2.1. Знает основные 
среды для разработки 
программного обеспече-
ния
ПК-2.2. Умеет внедрять и 
адаптировать прикладное 
программное обеспечение
ПК-2.3. Владеет 
современными языками 

Знать основные среды 
для разработки 
программного обеспече-
ния
Уметь внедрять и адапти-
ровать прикладное 
программное обеспече-
ние
Владеть современными 
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программирования и ме-
тодиками разработки и 
внедрения прикладного 
программного обеспече-
ния

языками программирова-
ния и методиками разра-
ботки и внедрения при-
кладного программного 
обеспечения

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  4  ЗЕТ,  144
академических часов.

Объём дисциплины Всего часов Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
формы
обучения

Общая трудоёмкость дисциплины 144 -
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем
(по видам учебных занятий)* (всего)

72 -

Аудиторная работа (всего): 72 -
в том числе:
лекции 36 -
семинары, практические занятия Не предусмотрено
практикумы Не предусмотрено
лабораторные работы 36 -
Внеаудиторная работа: - -
консультация перед зачетом - -
Внеаудиторная  работа  также  включает   индивидуальную  работу  обу-
чающихся с преподавателем, групповые, индивидуальные консультации
и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем),  творческую
работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 -
Контроль самостоятельной работы -
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /
экзамен)

зачет -

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)

Для очной формы обучения

№ Раздел дисципли- Общая тру- Виды учебных занятий, включая самостоя-
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п/
п

ны доемкость (в 
часах)

тельную работу обучающихся и трудоем-
кость (в часах)

всего
Аудиторные

 уч. занятия Сам.
работа

Планируемые
результаты

обучения

Формы
текущего
контроляЛек. Пр. Лаб.

1. Ведение в высоко-
уровневые методы 
программирования

16 4 4 8 ПК-2 Устный
опрос,

задание
2. Модульное 

программирование
16 4 4 8 ПК-2 Устный

опрос,
задание

3. Классы 16 4 4 8 ПК-2 Устный
опрос,

задание
4. Конструкторы и 

деструкторы
16 4 4 8 ПК-2 Устный

опрос,
задание

5. Константы в каче-
стве полей класса. 
Статические члены
класса и статиче-
ские функции-чле-
ны класса

16 4 4 8 ПК-2 Устный
опрос,

задание

6. Особенности 
классов

16 4 4 8 ПК-2 Устный
опрос,

задание
7. Наследование, 

полиморфизм
16 4 4 8 ПК-2 Устный

опрос,
задание

8. Виртуальные базо-
вые классы Аб-
страктные классы

16 4 4 8 ПК-2 Устный
опрос,

задание
9. Потоковый ввод/

вывод. Работа с 
файлами

16 4 4 8 ПК-2 Устный
опрос,

задание
Итого за 5 семестр 144 36 36 72

5.2. Виды занятий и их содержание
5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА: Ведение в высокоуровневые методы программирования
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Эволюция разработки программного обеспечения

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Тема: Модульное программирование
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Модульное программирование
2. Модульная система модулей
3. История концепции модулей
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ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Тема: Классы

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Объектно-ориентированный подход к программированию. Инкапсуляция
2. Класс как тип данных
3. Создание объектов (экземпляров) класса
4. Доступ к членам класса

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  № 4
Тема: Конструкторы и деструкторы
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Конструкторы
2. Применение конструкторов копирования и преобразования
3. Конструкторы копирования
4. Деструкторы
5. Управляющие операторы языка высокого уровня

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  № 5
Тема: Константы в качестве полей класса. Статические члены класса и статические 

функции-члены класса
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Константы в качестве полей класса
2. Статические функции-члены класса
3. Указатель this
4. Дружественные функции
5. Дружественные классы

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  № 6
Тема: Наследство, полиморфизм
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Наследование
2. Конструкторы производного и базового классов
3. Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
4. Иерархия классов
5. Вызов конструкторов и деструкторов
6. Множественное наследование
7. Виртуальные функции

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  № 7
Тема: Виртуальные базовые классы Абстрактные классы
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Виртуальные базовые классы
2. Абстрактные классы
3. Классы и шаблоны

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  № 8
Тема: Потоковый ввод/вывод
1. Пространство имен
2. Понятие потока
3. Классы потоков. Иерархия классов потоков
4. Класс консольных потоков. Объекты cin и cout
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5. Ввод/вывод стандартных типов данных
6. Ввод/вывод пользовательских типов данных

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  № 9
Тема: Работа с файлами
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Потоковый ввод/вывод файлов
2. Работа с текстовыми файлами. Запись/чтение стандартных типов данных. Запись/

чтение пользовательских типов данных
3. Примеры программ работы с файлами
4. Признак конца файла
5. Чтение и запись в файл стандартных типов данных
6. Чтение и запись в файл пользовательских типов данных
7. Произвольный доступ к элементам файлов

1.2.2. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий
ЛАБОРАТОРНОЕ  ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА: Ведение в высокоуровневые методы программирования
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Эволюция разработки программного обеспечения

ЛАБОРАТОРНОЕ   ЗАНЯТИЕ № 2
Тема: Модульное программирование
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Модульное программирование
2. Модульная система модулей
3. История концепции модулей

ЛАБОРАТОРНОЕ  ЗАНЯТИЕ № 3
Тема: Классы
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Объектно-ориентированный подход к программированию. Инкапсуляция
2. Класс как тип данных
3. Создание объектов (экземпляров) класса
4. Доступ к членам класса

ЛАБОРАТОРНОЕ   ЗАНЯТИЕ  № 4
Тема: Конструкторы и деструкторы
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Конструкторы
2. Применение конструкторов копирования и преобразования
3. Конструкторы копирования
4. Деструкторы
5. Управляющие операторы языка высокого уровня

ЛАБОРАТОРНОЕ   ЗАНЯТИЕ  № 5
Тема: Константы в качестве полей класса. Статические члены класса и статические 

функции-члены класса
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Константы в качестве полей класса
2. Статические функции-члены класса
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3. Указатель this
4. Дружественные функции
5. Дружественные классы

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
Тема: Наследство, полиморфизм
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Наследование
2. Конструкторы производного и базового классов
3. Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
4. Иерархия классов
5. Вызов конструкторов и деструкторов
6. Множественное наследование
7. Виртуальные функции

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7
Тема: Виртуальные базовые классы Абстрактные классы
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Виртуальные базовые классы
2. Абстрактные классы
3. Классы и шаблоны

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8
Тема: Потоковый ввод/вывод
Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:

1. Пространство имен
2. Понятие потока
3. Классы потоков. Иерархия классов потоков
4. Класс консольных потоков. Объекты cin и cout
5. Ввод/вывод стандартных типов данных
6. Ввод/вывод пользовательских типов данных

ЛАБОРАТОРНОЕ  ЗАНЯТИЕ № 9
Тема: Работа с файлами

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Потоковый ввод/вывод файлов
2. Работа с текстовыми файлами. Запись/чтение стандартных типов данных. 

Запись/чтение пользовательских типов данных
3. Примеры программ работы с файлами
4. Признак конца файла
5. Чтение и запись в файл стандартных типов данных
6. Чтение и запись в файл пользовательских типов данных
7. Произвольный доступ к элементам файлов

5.4. Примерная тематика курсовых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. Образовательные технологии
При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.
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Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновацион-
ные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и само-
стоятельной работы студентов в  виде применения активных и интерактивных методов
обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-
ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-
тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-
тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-
никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий.

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения
и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами
обучения,  главным  недостатком  которых  является  известная  изначальная  пассивность
субъекта и объекта обучения.

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой
атаки»,  разборка  кейсов,  решения  практических  задач  и  др.  Прежде,  чем  дать  группе
информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы,
включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений.

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-
нарских) занятий.

1.Обсуждение в группах
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему
усвоению изучаемого материала.

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема,
выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить
аргументированный развернутый ответ.

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового
обсуждения:

-задавать  определенные рамки обсуждения (например,  указать  не  менее 5….   10
ошибок);

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения.
На  втором  этапе  группового  обсуждения  вырабатывается  групповое  решение

совместно с преподавателем (арбитром).
Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся  с  целью поделиться  проблемами,  собственным видением  вопроса,  познакомиться  с
опытом, достижениями.

2.Публичная презентация проекта
Презентация –  самый эффективный способ  донесения важной информации как  в

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с ис-
пользованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно пред-
ставить содержание изучаемого материала,  выделить и проиллюстрировать сообщение,
которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пунк-
ты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публич-
ных выступлений.

3.Дискуссия
Как  интерактивный  метод  обучения  означает  исследование  или  разбор.  Образо-

вательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкрет-
ной  проблемы  (ситуации),  сопровождающейся  обменом  идеями,  опытом,  суждениями,
мнениями в составе группы обучающихся.
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Как   правило,  дискуссия  обычно  проходит  три  стадии:  ориентация,  оценка  и
консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следу-
ющие их особенности.

Стадия  ориентации  предполагает  адаптацию участников  дискуссии  к  самой  про-
блеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить
правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-
никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение
преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии.

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании
мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды
дискуссий:  классические дебаты,  экспресс-дискуссия,  текстовая  дискуссия,  проблемная
дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций

Уровни
сформиров

анности
компетенци

й

Индикаторы

Качественные критерии оценивание

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

ПК-2
Базовый Знает основ-

ные среды 
для разра-
ботки 
программ-
ного обеспе-
чения

Не  знает
основные
среды для раз-
работки
программного
обеспечения

В  целом  знает
основные
среды для раз-
работки
программного
обеспечения

Знает  основ-
ные среды для
разработки
программного
обеспечения

Умеет внед-
рять и адап-
тировать при-
кладное 
программное 
обеспечение

Не умеет внед-
рять  и  адапти-
ровать  при-
кладное
программное
обеспечение

В целом умеет
внедрять  и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение

Умеет  внед-
рять  и  адапти-
ровать  при-
кладное
программное
обеспечение

Владеет
современ-
ными  язы-
ками
программиро-
вания и мето-
диками разра-
ботки и внед-
рения  при-
кладного
программного
обеспечения

Не владеет
навыками
современными
языками
программиро-
вания  и  мето-
диками  разра-
ботки  и  внед-
рения приклад-
ного
программного
обеспечения

В целом владе-
ет  современ-
ными  языками
программиро-
вания  и  мето-
диками  разра-
ботки  и  внед-
рения  при-
кладного
программного
обеспечения

Владеет
современными
языками
программиро-
вания  и  мето-
диками  разра-
ботки  и  внед-
рения  при-
кладного
программного
обеспечения

Повышенн
ый

Знает основ-
ные среды 

В  полном
объеме  знает
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для разра-
ботки 
программ-
ного обеспе-
чения

основные
среды для раз-
работки
программного
обеспечения

Умеет внед-
рять и адап-
тировать при-
кладное 
программное 
обеспечение

Умеет в пол-
ном объеме 
внедрять и 
адаптировать 
прикладное 
программное 
обеспечение

Владеет
современ-
ными  язы-
ками
программиро-
вания и мето-
диками разра-
ботки и внед-
рения  при-
кладного
программного
обеспечения

В  полном
объеме  владе-
ет  современ-
ными  языками
программиро-
вания  и  мето-
диками  разра-
ботки  и  внед-
рения  при-
кладного
программного
обеспечения

7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необ-
ходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освое-
ния учебной дисциплины

7.2.1.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет)

1. Ведение в высокоуровневые методы программирования. 
2. Модульное программирование.
3.  Классы. 
4. Конструкторы.
5. Деструкторы. 
6. Константы в качестве полей класса. 
7. Статические члены класса.
8. Статические функции-члены класса.
9. Особенности классов. 
10. Наследование.
11. Полиморфизм. 
12. Виртуальные базовые классы. 
13. Абстрактные классы. 
14. Потоковый ввод/вывод. 
15. Работа с файлами.
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7.2.2. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров
Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров бал-

лы  выставляются  в  соответствующих  графах  журнала  (см.  «Журнал  учета  балльно-
рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке:

«Посещение»  -  2  балла  за  присутствие  на  занятии  без  замечаний  со  стороны
преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0
баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от  уважительности пропуска)  или
опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины.

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-
дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания,
участие в дискуссии на заданную тему и т.д.,  то есть за работу на занятии.  При этом
преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на
практическом занятии.

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-
вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во
внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом
проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-
ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени.

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного
лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-
ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума.  За  один раз
можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-
лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от
уважительности пропусков занятий.

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период
умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата).

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем
деканата.

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-
каната.

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем де-
каната.

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный
период (графа заполняется делопроизводителем деканата).

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной
системы оценивания

Соотношение
часов  лекци-
онных  и
практических
занятий

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отмет-
ки коэффициенту

Коэффициент
соответствия
балльных по-
казателей
традицион-
ной отметке

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 «удовлетворитель-
но»

2 1,7
5

1,6
5

1,6 1,5 1,4 1,3
5

1,2
5

- «хорошо»

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично»
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Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-
рительно»,  «хорошо»,  «отлично»)  определяется  произведением  реально  проведенных
аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от
соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице.

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-
ся преподавателем на каждом занятии.

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-
ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику.

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня,
выставляется  оценка  "неудовлетворительно"  или  "не  зачтено". Порядок  ликвидации
задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действу-
ющего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ.

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим за-
нятиям  –  преподаватель,  проводивший  эти  занятия.  Контроль  может  проводиться  и
совместно.
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса

8.1. Основная литература:
1. Истомин  Е.  П. ,  Новиков  В.  В.,  Новикова  М.  В.  Высокоуровневые мето-

ды информатики программирования: Учебник. - Санкт-Петербург : Андреев-
ский изд. дом, - изд. 3-е,  2010. – 228 с. (15 шт.).

2. Царев, Р.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Р. Ю. Царев, А. Н. Пупков, В. В. Самарин, Е. В. Мыльникова. -
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-7638-3008-8. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/506203.

3. Колдаев,  В.  Д.  Основы алгоритмизации и  программирования:  учебное  по-
собие / В.Д. Колдаев; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — Москва: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2021. — 414 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние).  -  ISBN  978-5-8199-0733-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://
znanium.com/catalog/product/1151517.

4. Воронцова, Е. А. Программирование на С++ с погружением: практические за-
дания и примеры кода - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. ISBN 978-5-16-
105159-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/
563294.

Дополнительная литература:
1.  Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программи-

рование на языке С++: учеб. пособие /  Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И.
Терентьев; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,
2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0699-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/
product/1000008.

2.  Маслянкин, В. И. Визуальное программирование : учебно-методическое по-
собие / В. И. Маслянкин. — Сочи : РосНОУ, 2015. — 40 с. — Текст : элек-
тронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://
e.lanbook.com/book/162131.

3.  Русанова, Я. М. С++ как второй язык в обучении приемам и технологиям
программирования: учеб. пособие / Я. М. Русанова. - Ростов-на-Дону: Из-
дательство ЮФУ, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9275-0749-8. - Текст: элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/550811.
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9. Требования к условиям реализации рабочей программы дис-
циплины (модуля)

9.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

«КЧГУ»
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к  электронной информационно-
образовательной  среде  (ЭИОС)  Университета  из  любой  точки,  в  которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»,
как на территории Университета, так и вне ее.

Функционирование  ЭИОС  обеспечивается  соответствующими  сред-
ствами  информационно-коммуникационных  технологий  и  квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС
соответствует законодательству Российской Федерации.

Адрес официального сайта университета: http  ://kchgu.ru  .   
Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https  ://  do  .  kchgu  .  ru  . 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный
год

Наименование документа с указа-
нием реквизитов

Срок дей-
ствия докумен-

та
2024-2025

учебный год
Электронно-библиотечная  система  ООО
«Знаниум».
Договор №915 эбс от 12.05.2023 г.
Электронный адрес:  https://znanium.com

от 12.05.2023г.
до 15.05.2024г.

2024-2025
учебный год

Электронно-библиотечная  система
«Лань». Договор № 36  от 19.01.2024 г.
Электронный  адрес:   https://
e.lanbook.com

Бессрочный

2024-2025
учебный год

Электронно-библиотечная система КЧГУ.
Положение  об  ЭБ  утверждено  Ученым
советом от 30.09.2015г. Протокол № 1.
Электронный адрес: http://lib.kchgu.ru

Бессрочный

2024-2025
учебный год

Национальная  электронная  библиотека
(НЭБ).
Договор №101/НЭБ/1391-п от 22. 02. 2023
г.
Электронный адрес: http://rusneb.ru

Бессрочный

2024-2025
учебный год

Научная  электронная  библиотека
«ELIBRARY.RU».  Лицензионное  соглаше-
ние №15646 от 21.10.2016 г.

Бессрочный
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Электронный адрес: http://elibrary.ru
2024-2025

учебный год
Электронный  ресурс  Polpred.comОбзор
СМИ.
Соглашение. Бесплатно.
Электронный адрес: http://polpred.com

Бессрочный

9.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
дисциплины

Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях,  предназначенных  для
проведения занятий лекционного и практического типа, курсового проекти-
рования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответ-
ствии с расписанием занятий по образовательной программе. С описанием
оснащенности  аудиторий  можно  ознакомиться  на  сайте  университета,  в
разделе  материально-технического  обеспечения  и  оснащенности  образо-
вательного процесса по адресу: https://kchgu.ru/sveden/objects/ 

9.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения

 MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784), бессрочная
 MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446), бессрочная
 ABBY FineReader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
 CalculateLinux  (внесён  в  ЕРРП  Приказом  Минкомсвязи  №665  от

30.11.2018-2020), бессрочная
 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
 Kasрersky  Endрoint  Security  (Лицензия №  280E-210210-093403-420-

2061), с 25.01.2023 г. по 03.03.2025 г.

9.4. Современные профессиональные базы данных и информацион-
ные справочные системы
1. Федеральный  портал  «Российское  образование»-  https://edu.ru/

documents/
2. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  (Единая  кол-

лекция ЦОР) – http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  
3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvirhttp  ://  www  .  sco  р  us  .с  om  /  search  /  for  -  

m  .  uri  ?  dis  р  lay  =  basic  . 
4. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

высшего  образования - http  ://fgosvo.ru  . 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)

–http  ://еdu.ru  . 
6. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  (Единая  кол-

лекция ЦОР) – http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  .
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7. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» (ИС «Единое окно») – http  ://window/edu.ru  . 

10. Особенности организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет име-
ни У.Д. Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по
образовательным  программам  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья (ОВЗ).

Специальные условия для получения образования по ОПВО обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья определены «Положением
об обучении лиц с ОВЗ в КЧГУ», размещенным на сайте Университета по адре-
су: http  ://kchgu.ru  .

11. Лист регистрации изменений
В рабочей программе   внесены следующие изменения:

Изменение Дата и номер ученого 
совета факультета/
института, на котором 
были рассмотрены 
вопросы о необходимо-
сти внесения измене-
ний

Дата и номер 
протокола уче-
ного совета Уни-
верситета, на 
котором были 
утверждены изме-
нения

Дата введе-
ния измене-
ний

Обновлены договоры:
1. На антивирус 
Касперского. (Договор
№56/2023 от 25 января
2023г.). Действует до 
03.03.2025г.
2.Договор № 915 ЭБС 
ООО «Знаниум»  от 
12.05.2023г. Действует
до 15.05.2024г.
3.Договор № 36 от 
14.03.2024г. эбс 
«Лань». Действует по 
19.01.2025г.
4.Договор № 238 эбс 
ООО «Знаниум» от
23.04.2024г. Действует

29.05.2024г.,

протокол № 8

30.05.2024г.,
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до 11 мая 2025г.
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