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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ» 
(наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Разработчик (-и): Скотченко А.С., к.т.н., доцент  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

Цель изучения 

дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Разработка программных 

модулей» является осуществление теоретической и 

практической разработки, тестирования, отладки и 

рефакторинга кода программного модуля на современных 

языках программирования. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Разработка программных модулей» 

ПМ.01.01 входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

«Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа 

и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по правовой и финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием. 
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ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии 

с техническим заданием. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Жизненный цикл ПО 

Тема 2. Структурное программирование 

Тема 3. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 4. Паттерны проектирования 

Тема 5. Событийно-управляемое программирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 127 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр – контрольное задание; 

7 семестр – ДЗ 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОК 01.  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 ОК 02.  

Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 ОК 03.  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по правовой и 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

4 ОК 04.  
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

5 ОК 05.  

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

6 ОК 06.  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе российских 

духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

7 ОК 07.  

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

8 ОК 08.  

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

9 ОК 09.  
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

10 ПК 1.1.  
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 
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11 ПК 1.2.  
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ООП. 

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная 

рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Разработка программных модулей» ПМ.01.01 входит в состав 

профессионального модуля ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 2 

   очная   форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

6 7 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану  127 57 70 

Контактная работа  104 56 48 

Занятия лекционного типа   34 18 16 

Занятия семинарского типа     

Занятия семинарского типа с практической 

подготовкой  
 70 38 32 

Самостоятельная работа  3 1 2 

Курсовая работа  20  20 

Форма промежуточной аттестации 
  КЗ 

Дифф. 

зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ТЕКСТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ 

Тема 1. Жизненный цикл ПО 

Понятие жизненного цикла программного обеспечения. Этапы жизненного цикла ПО. 

Тема 2. Структурное программирование 

Технология структурного программирования   

Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ  

Системы контроля версий: виды, принципы организации работы  

Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи 

Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии и т.п.  

Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов  

ПР № 1. Оценка сложности алгоритмов сортировки   

ПР № 2. Оценка сложности алгоритмов поиска  

ПР № 3. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов  

ПР № 4. Оценка сложности эвристических алгоритмов  

Тема 3. Объектно-ориентированное программирование 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные 

понятия Перегрузка методов. 
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Операции класса  

Иерархия классов  

Синтаксис интерфейсов  

Интерфейсы и наследование  

Структуры  

Делегаты.  

Регулярные выражения  

Коллекции. Параметризованные классы  

Указатели  

Операции со списками  

ПР № 5. Работа с классами   

ПР № 6. Перегрузка методов  

ПР № 7. Определение операций в классе  

ПР № 8. Создание наследованных классов  

ПР № 9. Работа с объектами через интерфейсы  

ПР № 10. Использование стандартных интерфейсов  

ПР № 11. Работа с типом данных структура  

ПР № 12. Коллекции. Параметризованные классы  

ПР № 13. Использование регулярных выражений  

ПР № 14. Операции со списками  

Тема 4. Паттерны проектирования 

Назначение и виды паттернов.  

Основные шаблоны  
Порождающие шаблоны  

Структурные шаблоны  

Поведенческие шаблоны  

ПР № 15. Использование основных шаблонов  

ПР № 16. Использование порождающих шаблонов  

ПР № 17. Использование структурных шаблонов  

ПР № 18. Использование поведенческих шаблонов  

Тема 5. Событийно-управляемое программирование 

Событийно-управляемое программирование  

Элементы управления  

Диалоговые окна  

Обработчики событий.  
Введение в графику 

ПР № 19. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов  

ПР № 20. Разработка приложения с несколькими формами  

ПР № 21. Разработка приложения с не визуальными компонентами  

ПР № 22. Разработка игрового приложения  

ПР № 23. Разработка приложения с анимацией 
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4.2. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

(ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

Таблица 3 

Тематический план 

   очная   форма обучения 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

З
а
н

я
т
и

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

З
а
н

я
т
и

я
 с

ем
и

н
а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 с

 п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
о
й

 

час. час. час. час. 

1 
Тема 1. Жизненный 

цикл ПО 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 08, 
ОК 09, 
ПК 1.1, 

ПК 1.2. 

4 4 4  
Вопросы по 

теме, реферат 

2 
Тема 2. Структурное 

программирование 
18 18 10 8 

Вопросы по 

теме, реферат 

3 

Тема 3. Объектно-

ориентированное 

программирование 

35 34 14 20 

Фонд тестовых 

заданий, 

практические 

задания 

4 
Тема 4. Паттерны 

проектирования 
24 24 8 16 

Фонд тестовых 

заданий, 

практические 

задания 

5 

Тема 5. Событийно-

управляемое 

программирование 

26 24 8 16 

Фонд тестовых 

заданий, 

практические 

задания 

6 Курсовая работа 20     

ВСЕГО  127 104 44 60  

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАЗДЕЛОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

3 Использование стандартных интерфейсов 1 

5 Разработка игрового приложения 2 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие положения 

Эффективная форма контроля знаний является одним из обязательных элементов 

обучения. Контроль знаний позволяет установить соответствие между планируемыми и 

достигнутыми результатами обучения, выявить пробелы в полученных знаниях.  

Успешное освоение дисциплины предполагает изучение основной и 

дополнительной литературы, а также активную работу студентов во время аудиторных 

занятий. 

 

Методические рекомендации по подготовке студента 

к практическим (семинарским) занятиям 

Практическая работа студентов по подготовке к практическим (лабораторным) 

занятиям должна включать четыре этапа. 

На первом этапе ответственный студент за дисциплину должен подойти к лектору 

или к преподавателю, который проводит практические (лабораторные) занятия  и получить 

план его проведения. Затем студенты должны по полученному плану уяснить тему, цель и 

вопросы, вынесенные на данное занятие. На основе этого следует определить объем и 

порядок работы, предусмотреть, какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 

занятия, когда, к какому сроку и в какой форме нужно восстановить или доработать 

конспект лекций, предшествующих занятию, какой материал подготовить для обоснования, 

какие дополнительные материалы можно будет привлечь, где их найти. 

Как правило, эта работа должна выполняться за один-два вечера и оформляется в 

виде краткой записи в рабочей тетради. 

Второй этап подготовки к занятию включает работу по сбору и ознакомлению с 

материалом лекций, предшествующих данному занятию, и дополнительной литературой. 

При работе с содержанием с материалом лекций, предшествующих данному 

занятию, и дополнительной литературой необходимо найти главные тезисы, мысли, 

понятия, определения и формулы, которые соответствуют перечню вопросов, выносимых 

на занятие. При этом формулы целесообразно выписать отдельно. Одновременно в лекциях, 

предшествующих данному занятию, и дополнительной литературе необходимо сделать 

закладку в тех местах, к которым необходимо вернуться при повторении того или иного 

вопроса занятия. 

Третий этап подготовки студентов к занятию должен включать глубокое изучение 

материалов лекций, предшествующих данному занятию, и дополнительной литературы, а 

также методических рекомендаций по работе с техникой, конспектирование и 

одновременно смысловую группировку в соответствии с планом занятия. 

В завершение третьего этапа студент должен просмотреть весь накопленный 

материал, продумать краткие ответы на вопросы плана занятия, проанализировать формулы 

для решения задач и выполнения операций на технике, попутно фиксируя непонятные 

вопросы с целью выяснения их на консультации. 

Четвертый (заключительный) этап подготовки к занятию включает углубленную 

работу с конспектом: необходимо еще раз прочесть конспект, произвести его разметку 

(подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты, выделить формулы и т.п.). 

Кроме того, накануне занятия на технике необходимо ознакомиться с ней в 

соответствующих учебных классах под руководством сотрудника учебной лаборатории, 

ответственного за данную технику. 



10 

 

Практические и семинарские занятия 

 

Таблица 1 

№ темы 

дисцип

лины. 

Тематика 

практических 

и/или 

семинарских 

занятий 

Технология проведения 

Трудоем

кость в 

часах 

1 2 3 4 

2 ПР № 1. Оценка 

сложности 

алгоритмов 

сортировки   

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

2 ПР № 2. Оценка 

сложности 

алгоритмов 

поиска 

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

2 ПР № 3. Оценка 

сложности 

рекурсивных 

алгоритмов 

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

2 ПР № 4. Оценка 

сложности 

эвристических 

алгоритмов 

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 5. Работа с 

классами   

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 6. 

Перегрузка 

методов  

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 7. 

Определение 

операций в классе  

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 
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3 ПР № 8. Создание 

наследованных 

классов  

Обучаемые изучают материал учебного пособия. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 9. Работа с 

объектами через 

интерфейсы  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 10. 

Использование 

стандартных 

интерфейсов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 11. Работа с 

типом данных 

структура  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 12. 

Коллекции. 

Параметризованн

ые классы  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

3 ПР № 13. 

Использование 

регулярных 

выражений  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 
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3 ПР № 14. 

Операции со 

списками  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

4 ПР № 15. 

Использование 

основных 

шаблонов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

4 

4 ПР № 16. 

Использование 

порождающих 

шаблонов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

4 

4 ПР № 17. 

Использование 

структурных 

шаблонов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

4 

4 ПР № 18. 

Использование 

поведенческих 

шаблонов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

4 

5 ПР № 19. 

Разработка 

приложения с 

использованием 

текстовых 

компонентов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

4 
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задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

5 ПР № 20. 

Разработка 

приложения с 

несколькими 

формами  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

4 

5 ПР № 21. 

Разработка 

приложения с не 

визуальными 

компонентами  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

4 

5 ПР № 22. 

Разработка 

игрового 

приложения  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

5 ПР № 23. 

Разработка 

приложения с 

анимацией 

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

Консультации 4 

Контрольное задание 4 

6 ПР № 24. 

Установка 

системы контроля 

версий  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

6 ПР № 25. 

Оптимизация 

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

2 
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вычислительного 

алгоритма  

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

6 ПР № 26. 

Изучение 

инструментальны

х средств анализа 

алгоритмов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

6 ПР № 27. 

Оптимизация и 

рефакторинг кода  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

7 ПР № 28. 

Построение 

событийно-

управляемого 

интерфейса  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

7 ПР № 29. 

Создание 

интерфейсов 

посредством 

визуального 

проектирования  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

7 ПР № 30. 

Связывание 

обработчиков 

событий с 

элементами 

интерфейса  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 
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7 ПР № 31. 

Разработка модуля 

многооконного 

интерфейса  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

7 ПР № 32. 

Разработка модуля 

генерации 

случайных 

объектов  

Обучаемые в соответствии с указаниями в 

учебном пособии выполняют последовательность 

действий по решению практических задач с 

использованием вычислительной техники. 

Преподаватель отвечает на индивидуальные 

вопросы, помогает при решении задач, при 

необходимости доводит пояснения к решению 

задач по проблемным вопросам до всех 

студентов, оценивает результаты работы. 

2 

Итого: 70 

 

При подготовке к практическим занятиям следует: 

- изучить всю рекомендованную специальную, учебную и научную литературу кафедры; 

- законспектировать рекомендованные нормативные правовые акты; 

- разработать компьютерную презентацию сообщения (доклада). 

В ходе практического занятия студент должен представить и публично защитить 

разработанную компьютерную презентацию, а также принять активное участие в 

организованной преподавателем «игре-совещании» (разделив учебную группу надвое: 

защитников («разработчиков») и оппонентов («заказчиков»)). 

При обсуждении наиболее актуальных (базовых) тем и вопросов семинаров студент 

должен быть готов принять активное участие в «мозговом штурме», оперативно генерируя 

предложения и выводы, подкреплённые примерами (выдержками) из изученной 

рекомендованной специальной, учебной и научной литературы.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы:  

1. Самостоятельное изучение рекомендованной учебной литературы. 

2. Совершенствование навыков работы с ППП и сервисами ГТС Интернет. 

3. Разработка компьютерных презентаций. 

4. Разработка (подготовка) реферата или статьи в сборник. 

 

Самостоятельное изучение рекомендованной учебной литературы 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предназначена для более 

глубокого усвоения пройденного учебного материала и изучения основных информатики и 

использования современных информационных ресурсов (систем, средств, технологий) в 

общественно-производственной и профессиональной деятельности. 

В отведённое для самостоятельной работы учебное время следует внимательно 

ознакомиться с содержанием данного Учебно-методического комплекса, получить в 

библиотеке основную литературу, найти с помощью СПС нормативные правовые акты, 

рекомендуемые для самостоятельного изучения и конспектирования.  

Самостоятельное изучение содержания учебных разделов дисциплины и 

совершенствование навыков работы с изучаемыми СПС и сервисами ГТС Интернет (в 
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компьютерном классе или дома) целесообразно в ходе семестра сразу после 

соответствующих аудиторных занятий и в строгом соответствии с учебными вопросами 

учебной программы.  

При самостоятельном изучении рекомендованной учебной литературы следует 

обратить внимание на то, что изучение информатики учитывает проблемную область 

специалиста по праву и судебному администрированию. 

Целями освоения дисциплины «Разработка программных модулей» является 

осуществление теоретической и практической разработки, тестирования, отладки и 

рефакторинга кода программного модуля на современных языках программирования. 

 

Разработка компьютерных презентаций 

 

Самостоятельно следует выполнить персональное ДКЗ (компьютерная 

презентация, тезисы доклада, статья, учебно-исследовательская разработка, реферат) по 

тематике изучаемых разделов. 

Разработка компьютерных презентаций следует осуществлять в строгом 

соответствии с учебным пособием: Королев В. Т. Разработка компьютерных презентаций: 

Учеб. пособие / Под ред. и предисл. Д. А. Ловцова – М.: РАП, 2010. – 56 с. 

 

Разработка (подготовка) реферата или статьи в сборник 

 

В часы, отведённые для НИРС, целесообразно подготовить реферат или научную 

статью для апробации на Ежегодной итоговой научной конференции студентов 

Российского государственного университета правосудия (традиционно проводится в 

апреле месяце) на заседании секции «Информационное право». Лучшие работы могут быть 

рекомендованы для публикации в сборнике конференции. 

Рефераты (проекты статей) должны быть выполнены на компьютере, оформлены в 

соответствии с методическими рекомендациями по оформлению письменных работ1 и в 

обязательном порядке должны содержать титульный лист, рубрики: содержание 

(оглавление), введение, основную часть, заключение (выводы), список литературы 

(включая обязательно литературу кафедры и академии согласно УМК по учебной 

дисциплине), содержащий не менее трёх наименований со ссылками в тексте). Объём 

реферата: от 5 до 12 страниц машинописного текста (1800 знаков на странице, гарнитура 

Times New Roman). 

На все литературные источники в тексте реферата (статьи) должны быть ссылки в 

виде: [N], где N – номер источника в библиографии (списке литературы). 

  Список литературы должен соответствовать требованиям ГОСТ 7.1–2003 – 

«Библиографическое описание». 

Статья представляет собой отчёт о результатах учебных или научных исследований 

и содержит результаты анализа и обоснования предложений по теме работы и список 

научной литературы (без учебной литературы).  

 

Разработка курсового проекта (работы) 

 

Целью данного курсового проекта является обобщение знаний, умений в области 

технологий структурного и объектноориентированного программирования, полученных 

студентами за время изучения МДК 01.01. «Разработка программных модулей» для 

овладения видом профессиональной деятельности «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем», формирование профессиональной 

                                                 
1
 Контрольная работа студента: структура и оформление: Метод. реком. для студентов заочн. формы 

обучения. – М.: РАП, 2004. – 16 с.  
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компетентности обучаемых к практической деятельности в области разработки 

приложений, работающих под управлением современных операционных систем, с 

применением современных технологий и сред разработки программного обеспечения. 

Овладение следующими профессиональными компетенциями: формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; разрабатывать 

программные модули в соответствии с техническим заданием; выполнять отладку 

программных модулей с использованием специализированных программных средств; 

выполнять тестирование программных модулей; осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. Овладение умением составления пояснительной 

записки, содержащей обоснование принятых проектных решений; применения 

нормативных документов, регламентирующих состав, содержание и форму документации 

на разработанный программный продукт. 

В соответствии с поставленной целью необходимо разработать программный 

модуль, обеспечивающий одну из реализаций на стороне клиента графического 

пользовательского интерфейса клиентсерверного приложения в среде Microsoft Visual 

Studio на языке программирования С# и для этого решить следующие задачи:  

 разработать документ «Техническое задание на разработку программного 

модуля»;  

 определить задачи и определить методы для функционирования приложения;  

 обеспечить ввод необходимой информации; для этого реализовать методы, 

позволяющие организовать ввод исходных данных с экрана монитора; осуществить запись 

данных в файл;  

 обеспечить возможность корректировки информации; для этого реализовать 

методы, позволяющие организовать корректировку информации по запросу пользователя;  

 обеспечить вывод информации из файла на экран монитора; для этого реализовать 

методы, позволяющие осуществить вывод информации из файла;  

 обеспечить реализацию сортировки и фильтрации по разным полям;  

 обеспечить реализацию запросов для поиска по заданным критериям; для этого 

реализовать методы, позволяющие осуществить поиск по заданным критериям с выводом 

полученных результатов на экран монитора и в файл ;  

 разработать тест - требования и тестовые примеры для проведения тестирования 

модуля;  

 провести тестирование по разработанным требованиям и подготовить отчет по 

проблемам;  

 разработать документ «Руководство оператора». 

 

Содержание курсового проекта (работы) 

 

Выполнение курсового проекта разбивается на два этапа. Первая глава 

(теоретическая часть) посвящается рассмотрению основополагающих теоретических 

вопросов, которые должны охарактеризовать проблемную область и раскрыть тематику 

исследования. Приводимые понятия и определения должны раскрывать и дополнять 

последовательность рассуждений студента о проблемной области в рамках темы курсового 

проекта, формируя логическую последовательность изложения, подводящего 

непосредственно к рассматриваемому объекту исследования.  

Эти теоретические аспекты должны послужить основой для раскрытия темы 

курсового проекта. Эта часть курсового проекта не самоцель, а всего лишь средство для 

более полного раскрытия и всестороннего освещения избранной темы. Исследование 

теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть увязано с 

практической частью работы и служить базой для разработки практической части.  

Во второй главе (практическая часть) на основе существующих практических 

подходов и, опираясь на теоретические положения, которые были освещены автором в 
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первой главе, рассматривается, анализируется и реализуется фактический материал по 

разрабатываемому вопросу, в плане применения к конкретной проблемной области 

(разработка архитектуры программного модуля, разработка интерфейса, разработка 

алгоритмов реализации модуля, разработка планов тестирования, разработка документации 

по поддержке программного модуля).  

Заключение суммирует итоги курсового проекта, отражает основные результаты, 

достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой теме. 

Заключение должно быть кратким и вместе с тем емким, обобщая, систематизируя и 

углубляя выводы, сделанные по итогам всего курсового проекта. Оно должно служить 

подтверждением решения задач, поставленных во введении, включая теоретические и 

практические аспекты 

 

Порядок выполнения курсового проекта (работы) 

 

В процессе выполнения курсового проекта студенты должны:  

1. изучить задание на выполнение курсового проекта;  

2. разработать теоретическую часть курсового проекта: ГЛАВА1. ГРАФИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;  

3. выполнить анализ задания на выполнение курсового проекта и разработать 

практическую часть курсового проекта: ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ;  

4. подготовить документ «Техническое задание на разработку программного 

модуля»;  

5. провести анализ документа «Техническое задание на разработку программного 

модуля» в части функциональные требования к программному модулю;  

6. выбрать структуры данных для реализации предметной области программного 

модуля;  

7. разработать интерфейс пользователя;  

8. выбрать стратегию тестирования и разработать тесты;  

9. выбрать и обосновать выбор языка и среды программирования;  

10. разработать алгоритмы и реализовать их в коде в выбранной среде разработки;  

11. выполнить тестирование и отладку;  

12. разработать необходимую документацию: документ «Руководство оператора» 

Содержание пояснительной записки 

 Содержание пояснительной записки обязательно должно состоять из следующих 

пунктов:  

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА1. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

1.1. Структура типичного приложения.  

1.2. Реализация графического интерфейса в .NET.  

1.3. Требования к дизайну пользовательского интерфейса.  

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

2.1.Функциональные требования к программному модулю.  

2.2. Структура пользовательского интерфейса .  

2.2.1.Анализ полей класса  

2.2.2. Интерфейс пользователя  

2.2.3. Сценарий работы пользователя  

2.3.Архитектура программного модуля.  

2.3.1 Архитектура формы «имя формы»  

2.3.2 и т.д.  

2.4 Описание алгоритма разработки модуля  
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2.4.1 Алгоритм метода «имя метода»  

2.4.2 и т.д.  

2.5.Тестирование и отладка модуля  

2.6 Разработка документа «Руководство оператора»  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерная тематика курсового проекта 

1. Разработка программного модуля «Дорожно-транспортные происшествия».  

2. Разработка программного модуля «Телефоны и абоненты».  

3. Разработка программного модуля «Сведения о книжном фонде библиотеки».  

4. Разработка программного модуля «Продажа авиабилетов».  

5. Разработка программного модуля «Обувной магазин».  

6. Разработка программного модуля Кафедра».  

7. Разработка программного модуля «Интернет магазин».  

8. Разработка программного модуля «Преподаватели».  

9. Разработка программного модуля «Отдел кадров предприятия».  

10. Разработка программного модуля «Отдел снабжения предприятия».  

11. Разработка программного модуля «Ремонтная мастерская».  

12. Разработка программного модуля «Магазин бытовой техники».  

13. Разработка программного модуля «Аукционы».  

14. Разработка программного модуля «Кинотеатры (Афиша)».  

15. Разработка программного модуля «Кинотеатры (Размещение и сеансы)».  

16. Разработка программного модуля «Ресторан».  

17. Разработка программного модуля «Бюро знакомств .  

18. Разработка программного модуля «Продажа жилья».  

19. Разработка программного модуля «Клиент отеля ».  

20. Разработка программного модуля «Нарушители правил дорожного движения».  

21. Разработка программного модуля «Путевой лист для перевозки груза».  

22. Разработка программного модуля «Расписание электричек».  

23. Разработка программного модуля «Продажа автомобилей».  

24. Разработка программного модуля «Туристические путевки».  

25. Разработка программного модуля «Трудоустройство».  

26. Разработка программного модуля «Выставка собак».  

27. Разработка программного модуля «Научные труды сотрудников».  

28. Разработка программного модуля «Пассажирское судоходство».  

29. Разработка программного модуля «Приемные экзамены».  

30. Разработка программного модуля «Ипподром».  

31. Разработка программного модуля «Справочник филателиста». 

32. Разработка программного модуля «Расписание занятий студента».  

33. Разработка программного модуля «Пассажир поезда дальнего следования».  

34. Разработка программного модуля «Цех предприятия».  

35. Разработка программного модуля «Читатели студенческой библиотеки».  

36. Разработка программного модуля «Записная книжка».  

37. Разработка программного модуля «Телепрограмма».  

38. Разработка программного модуля «Промышленное рыболовство».  

39. Разработка программного модуля «Страховые иски».  

40. Разработка программного модуля «Учет успеваемости в колледже».  

41. Разработка программного модуля «Автобусные маршруты».  

42. Разработка программного модуля «Обработка заказов».  

43. Разработка программного модуля «Спортивные рекорды». 
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5.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные 

электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля):  

 

№ 

п./п. 
Наименование Адрес в сети Интернет 

1 

ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция и коллекция 

издательства Статут 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3 

ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая литература; 

коллекции издательства Кнорус Право, 

Экономика и Менеджмент 

4 

East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 

НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция – РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 

Информационно-образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий РГУП  

7 

Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

8 Правовые системы Гарант, Консультант 

9 Судебный департамент при ВС РФ www.cdep.ru  

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности 

литературой. 

  

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.cdep.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости 

в соответствии с темами (разделами) дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 
РАЗРАБОТКА 

ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

Лаборатория  организации и принципов построения 

информационных систем;  

 (ИЛК-1 (помещение 1001)-17 (304)) 
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7. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Кафедра    Информационного права, информатики и математики    

Специальность:    09.02.07 Информационные системы и программирование    

Дисциплина «Разработка программных модулей» 

Курс 3, 4. 

 
№ 

п/п 
Полное библиографическое описание 

Основная литература 

1 

Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18131-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539215 

Дополнительная литература 

1 

Черткова, Е. А.  Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Черткова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 146 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18094-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539955 

2 

Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина, А. А. Казачкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18975-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555593 ( 

3 

Голицына, О. Л. Языки программирования : учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 399 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-613-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1941740 (дата обращения: 06.06.2024).  

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

1 

Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. 

Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 400 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2136716 

Зав. библиотекой  _______________________  Астраханцева О.В. Зав. кафедрой ______________________ Ловцов Д.А. 

https://urait.ru/bcode/539215
https://urait.ru/bcode/539955
https://urait.ru/bcode/555593


8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины (модуля), тема 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1. Жизненный цикл ПО 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, 
ПК 1.1, 

ПК 1.2. 

Вопросы по теме, реферат 

2. Тема 2. Структурное 

программирование 
Вопросы по теме, реферат 

3. Тема 3. Объектно-ориентированное 

программирование 

Фонд тестовых заданий, 

практические задания 

4. 
Тема 4. Паттерны проектирования 

Фонд тестовых заданий, 

практические задания 

 Тема 5. Событийно-управляемое 

программирование 

Фонд тестовых заданий, 

практические задания 

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОК 01.  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 ОК 02.  

Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 ОК 03.  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по правовой и 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

4 ОК 04.  
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

5 ОК 05.  

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

6 ОК 06.  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе российских 

духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

7 ОК 07.  

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

8 ОК 08.  

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

9 ОК 09.  
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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10 ПК 1.1.  
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

11 ПК 1.2.  
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

2. Критерии оценивания: 

Критерии Баллы 

На теоретические вопросы даны практически полные ответы. Задание 

выполнено полностью без ошибок, могут присутствовать отдельные 

недочеты. 

3 – 6 

зачет 

Получены неполные ответы. Задание не выполнено полностью. 0 – 3 

незачет 

Формы контроля и оценки результатов освоения УД. 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения УД. 

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рабочей программой дисциплины предусматривается 

текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

Формы текущего контроля УД. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД (МДК) в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

 выполнение и защита практических работ, 

 проверка выполнения самостоятельной работы студентов, 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ.  

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических 

умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической 

работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся 

использовать операторы, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь 

на теоретические знания. 

Темы, выносимые на практические занятия по дисциплине 

Тема 1 Жизненный цикл ПО   

 Понятие жизненного цикла программного обеспечения. Этапы жизненного цикла  

Тема 2 Структурное программирование 

 Технология структурного программирования   

 Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов 

программ  

 Системы контроля версий: виды, принципы организации работы  

 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые  

 задачи  

 Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии и т.п.  

 Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов  

Тема 3 Объектно-ориентированное программирование 

 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы:  

 основные понятия Перегрузка методов.  
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 Операции класса  

 Иерархия классов  

 Синтаксис интерфейсов  

 Интерфейсы и наследование  

 Структуры  

 Делегаты.  

 Регулярные выражения  

 Коллекции. Параметризованные классы  

 Указатели  

 Операции со списками  

Тема 4 Паттерны проектирования  

 Назначение и виды паттернов.  

 Основные шаблоны  

 Порождающие шаблоны  

 Структурные шаблоны  

 Поведенческие шаблоны  

Тема 5. Событийно-управляемое программирование 

 Событийно-управляемое программирование  

 Элементы управления  

 Диалоговые окна  

 Обработчики событий.  

 Введение в графику  

Проверка выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 

студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями. 

Самостоятельная подготовка студентов по УД(МДК) предполагает следующие виды 

и формы работы: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 

и специальной технической литературе. 

 Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии 

по заданной преподавателем теме. 

 Оформление отчетов и практическим работам, и подготовка к их защите. 

Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Работа с классами. 

2. Создание приложения с БД. 

3. Создание запросов к БД. 

4. Создание хранимых процедур. 

Тесты по дисциплине 

6 семестр 

1 Независимость программных продуктов от технического комплекса системы 

обработки данных, операционной среды, сетевой технологии обработки данных, 

специфики предметной области и т.п., означает их ... 

а) модифицируемость 

б) надежность 

в) мобильность 
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г) эффективность 

2 Бессбойность и устойчивость в работе программных продуктов, точность 

выполнения предписанных функций обработки, возможность диагностики 

возникающих 

в процессе работы программ ошибок, означает их ... 

а) модифицируемость 

б) надежность 

в) мобильность 

г) эффективность 

3 Возможность применения алгоритма к целому классу однотипных задач, 

различающихся конкретным значением, является одним из основных свойств 

алгоритма 

... а) детерминированностью 

б) дискретностью 

в) определенностью 

г) массовостью 

4 Максимально возможная интеграция программных продуктов с другими 

программами, обеспечение обмена данными в общих форматах представления 

(экспорт/импорт баз данных, внедрение или связывание объектов обработки и др.) 

означает их ... а) модифицируемость 

б) эффективность 

в) мобильность 

г) коммуникативность 

5 Способность программных продуктов к внесению изменений, например 

расширение функций обработки, переход на другую техническую базу обработки и т.п., 

означает их 

... 

а) модифицируемость 

б) эффективность 

в) мобильность 

г) учет человеческого фактора 

6 Наличие дружественного интерфейса, контекстно-зависимой подсказки, хорошей 

документации является таким показателем качества программного продукта, как ... а) 

коммуникативность 

б) эффективность 

в) мобильность 

г) учет человеческого фактора 

7 В соответствии с ГОСТ 19.102-77 детальное описание действий в виде: 

- постановки задачи, 

- выбора критериев эффективности, 

- проведения предварительных научно-исследовательских работ, 

- разработки технического задания, определяет содержание этапа модели ЖЦ ... а) 

Эскизный проект 

б) Технический проект 

в) Техническое задание 

г) Рабочий проект 

8 В соответствии с ГОСТ 19.102-77 детальное описание действий в виде: 

- структуры входных и выходных данных, 

- уточнения методов решения, 

- общего алгоритма, 

- разработки документации эскизного проекта, определяет содержание этапа модели 

ЖЦ ...  
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а) Эскизный проект 

б) Технический проект 

в) Техническое задание 

г) Рабочий проект 

9 В соответствии с ГОСТ 19.102-77 детальное описание действий в виде: 

- уточнения структуры входных и выходных данных, 

- разработки алгоритмов, 

- форм данных, 

- семантики и синтаксиса языка, 

- структуры программы, 

- конфигурации технических средств, 

- плана работ, 

определяет содержание этапа модели ЖЦ ... а) 

Эскизный проект 

б) Технический проект 

в) Техническое задание 

г) Рабочий проект 

10 В соответствии с ГОСТ 19.102-77 детальное описание действий в виде: 

- программирования и отладки; 

- разработки документов; 

- подготовки и проведения испытаний; 

- корректировки программы и документов по итогам испытаний. определяет 

содержание этапа модели ЖЦ ... а) Эскизный проект 

б) Внедрение 

в) Техническое задание 

г) Рабочий проект 

11 Наличие обратных связей между этапами жизненного цикла, определяющих 

возможность проведения проверок и корректировок проектируемого ПС на каждой 

стадии разработки, является основной особенностью ... 

а) каскадной модели жизненного цикла 

б) итерационной модели жизненного цикла 

в) спиральной модели жизненного цикла ПО 

г) модели жизненного цикла UML 

12 Основными особенностями: 

- последовательным выполнением входящих в состав ЖЦ этапов, 

- окончанием каждого предыдущего этапа до начала последующего, 

- отсутствием временного перекрытия этапов, 

- отсутствием возврата к предыдущим этапам, - наличием результата только в конце 

разработки, характеризуется ... 

а) каскадная модель жизненного цикла 

б) итерационная модель жизненного цикла 

в) спиральная модель жизненного цикла ПО 

г) модель жизненного цикла UML 

13 Выявлением и устранением ошибок только на стадии тестирования, которая может 

растянуться во времени или вообще никогда не завершиться, характеризуется ... 

а) каскадная модель жизненного цикла 

б) итерационная модель жизненного цикла 

в) спиральная модель жизненного цикла ПО 

г) модель жизненного цикла UML 

14 На рисунке 
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изображена поэтапная модель с промежуточным контролем, которая имеет название ... 

а) каскадная модель жизненного цикла 

б) итерационная модель жизненного цикла 

в) спиральная модель жизненного цикла ПО 

г) модель жизненного цикла UML 

15 Функционирование программного продукта в соответствии с техническим заданием 

соответствует характеристике эксплуатационных требований ... 

а) правильность 

б) универсальность 

в) надежность 

г) адаптируемость 

16 Обеспечение правильной работы при любых допустимых данных и защиты от 

неправильных данных соответствует характеристике эксплуатационных требований ...  

а)правильность 

б) универсальность 

в) надежность 

г) защищенность 

17 Обеспечение правильности результатов при наличии различного рода сбоев 

соответствует характеристике эксплуатационных требований ... 

а) правильность 

б) универсальность 

в) надежность 

г) защищенность 

18 Обеспечение погрешности результатов не выше заданной соответствует 

характеристике эксплуатационных требований ... 

а) правильность 

б) проверяемость 

в) точность результатов 

г) защищенность 

19 Использование минимально возможного количества ресурсов технических средств 

(например, времени микропроцессора, объема оперативной памяти, объема внешней 

памяти, количества внешних устройств и др.) соответствует характеристике 

эксплуатационных требований ... 

а) универсальность 

б) надежность 

в) аппаратная совместимость 

г) эффективность 

20 Возможность быстрой модификации с целью приспособления к изменяющимся 

условиям функционирования соответствует характеристике эксплуатационных 

требований 

... 

а) универсальность 
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б) эффективность 

в) адаптируемость 

г) рентерабельность 

21 Возможность «параллельного» использования несколькими процессами 

соответствует характеристике эксплуатационных требований ... 

а) универсальность 

б) программная совместимость 

в) повторная входимость 

г) рентерабельность 

22 Функциональная диаграмма имеет аббревиатуру ... а) ERD 

б) SADT 

в) DFD 

г) STD 

23 Диаграмма потоков данных имеет аббревиатуру ... а) ERD 

б) SADT 

в) DFD 

г) STD 

24 Диаграмма переходов состояний имеет аббревиатуру ... а) ERD 

б) SADT 

в) DFD 

г) STD 

25 Диаграмма «сущность—связь» имеет аббревиатуру ...  

а) ERD 

б) SADT 

в) DFD 

г) STD 

26 Вершиной древовидной структуры диаграмм, представляющей собой самое общее 

описание системы и ее взаимодействия с внешней средой, является следующий вид 

диаграммы IDEF0 ... 

а) диаграмма декомпозиции 

б) диаграмма дерева узлов 

в) контекстная диаграмма 

г) диаграмма для экспозиции 

27 Спецификация разрабатываемого программного обеспечения при использовании 

языка визуального моделирования UML объединяет несколько моделей. Содержит 

описание функций программного обеспечения с точки зрения пользователя ... 

а) модель использования 

б) логическая модель 

в) модель реализации 

г) модель развертывания 

28 Спецификация разрабатываемого программного обеспечения при использовании 

языка визуального моделирования UML объединяет несколько моделей. Описывает 

ключевые понятия моделируемого программного обеспечения (классы, интерфейсы и т. 

п.), т. е. средства, обеспечивающие его функциональность ... 

а) логическая модель 

б) модель реализации 

в) модель процессов 

г) модель развертывания 

29 Спецификация разрабатываемого программного обеспечения при использовании 

языка визуального моделирования UML объединяет несколько моделей. Определяет 

реальную организацию программных модулей в среде разработки ... 

а) модель использования 
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б) модель реализации 

в) модель процессов 

г) модель развертывания 

30 Спецификация разрабатываемого программного обеспечения при использовании 

языка визуального моделирования UML объединяет несколько моделей. Отображает 

организацию вычислений и позволяет оценить производительность, 

масштабируемость и надежность программного обеспечения ... 

а) модель использования 

б) модель реализации 

в) модель процессов 

г) модель развертывания 

31 Спецификация разрабатываемого программного обеспечения при использовании 

языка визуального моделирования UML объединяет несколько моделей. Показывает, 

каким образом программные компоненты размещаются на конкретном оборудовании ...  

а) модель использования 

б) модель реализации 

в) модель процессов 

г) модель развертывания 

32 Служит связующим звеном между процессами, т. е. позволяет описать порядок 

взаимодействия процессов ... 

а) нотация 

б) прецедент 

в) поток событий 

г) сценарий 

33 Подробное процедурное описание вариантов использования системы всеми 

заинтересованными лицами, а также внешними системами, реализует ...  

а) нотация 

б) прецедент 

в) поток событий 

г) сценарий 

34 Диаграмма 
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является примером диаграммы ...  

а) состояний 

б) деятельности (действий) 

в) последовательностей состояний 

г) вариантов использования 

35 Диаграмма 

 
является примером диаграммы ... 

 а) состояний 
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б) деятельности (действий) 

в) последовательностей состояний 

г) вариантов использования 

36 Диаграмма 

 
является примером диаграммы ...  

а) состояний 

б) деятельности (действий) 

в) последовательностей состояний 

г) вариантов использования 

37 Идентификатором, сформированным по всем правилам языка С, можно назвать 

выражение … 

а) lizonьka 

б) lizo4ka_ 

в) no_нaroshky 

г) egoza-liza 

38 Для описания основных (стандартных) типов данных на языке С определены 

следующие ключевые слова ... 

а) int, char, bool, double, void 

б) int, char, float, double, bool 

в) int, wchar_t, float, double, char 

г) int, char, float, double, void 

39 Символьная константа на языке С может быть представлена в виде … а) 'Q1' 

б) '<=' 

в) ';' 

г) "z" 

40 Десятичная константа на языке С может быть представлена в виде … а) 020 

б) 101 

в) 01 

г) 0х20 

 

5 семестр 

1 Верным на языке С является следующее объявление и инициализация переменных 

… 

а) double n, k=3; 

б) float n, k, int z=-1; 

в) char a, b='No'; 
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г) float *t=4; 

2 Строковой константой на языке С считается следующее выражение…  

а) a"l"v"f" 

б) "Mus%tika!" 

в) 'Slonik' 

г) "Slovo_no"1"1 

3 Идентификатором не является … 

а) имя объекта 

б) название свойства 

в) зарезервированное слово 

г) имя поля в структуре 

4 Верным на языке С является следующее объявление и инициализация переменных 

… 

а) short char k, z='6'; 

б) float k, *m=&k; 

в) short signed int c, m=1.0; 

г) long int my='0', 8c=3; 

5 Наполнить ячейку памяти значением призван оператор … 

а) неполного ветвления 

б) полного ветвления 

в) присваивания 

г) цикла 

6 Фрагмент кода программы на языке С char *s, c; int i=0, j=0; 

... 

while (s[i]){ if (s[i]!=c) 

s[j++]=s[i]; i++; } 

s[j]='\0'; 

… 

а) меняет местами символы в строке 

б) заменяет символ на нулевой байт 

в) вставляет символ, если такого нет в строке 

г) удаляет символ из строки 

7 Функция на языке С 

void func1(int *a, int k) { 

int i, j, m; 

for (i = 0; i < k; i++) a[i]=i; 

m=2; 

while (m<k) { 

if (a[m]!=0) { 

 j=m*2; 

while (j<k){ 

 a[j]=0; 

 j=j+m; 

 } 

} 

m=m+1; 

} 

} возвращает k-элементный массив, в котором кроме нулей 

содержатся... а) четные числа 

б) нечетные числа 

в) простые числа 

г) четные удвоенные числа 
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8 Функция на языке С void 

func(int **a, int n, int m) { int 

i, j, k, n1; 

if (n%2==0) n1=n/2; 

else n1=n/2+1; printf("n1 

= %d", n1); for (j = 0; j < m; 

j++) { k = 0; for (i = 

n-1; i >=n1; i--) { 

a[i][j] = a[i][j] + a[k][j]; 

a[k][j] = a[i][j] - a[k][j]; 

 a[i][j] = a[i][j] - a[k][j]; 

 k+=1; 

 } 

} 

} возвращает двумерный массив, в котором 

... 

а) изменен порядок следования элементов каждой строки на обратный 

б) изменен порядок следования двух рядом стоящих элементов массива 

в) изменен порядок следования элементов каждого столбца на обратный 

г) изменен порядок следования двух рядом стоящих элементов каждого столбца 

9 После выполнения фрагмента кода программы char 

ZNAC= '@'; 

int x=1, y=-1, z=2; 

 switch (ZNAC) { 

 case '~': x = x + y + z; 

case '@': z = 2*y – 3*x; case 

'7': x = 5*y - z; break; case 

'a': y = x + 3*(y – z); case 

'*': x = y * z; case '#': x = y 

– x - z; break; default : x = 

y - 1; 

 } 

переменная x будет иметь значение… 

а) -3 

б) -16 

в) -2 

г) 0 

 

10 После выполнения следующего программного кода 

int i, j, n = 0, sqrs[4][3] = {1, 8, 2, 4, 3, 9, 4, 6, 5, 2, 6, 7}; 

for (i = 0; i<4; i++) for (j = 0; j<3; j++) if (sqrs[i][j]%2 == 

0 && i%2!=0) n += sqrs[i][j]; пользователь увидит, что 

переменная n будет содержать ... 

а) сумму четных элементов нечетных столбцов двумерного массива 

б) сумму четных элементов нечетных строк двумерного массива 

в) сумму четных элементов четных строк двумерного массива 

г) сумму нечетных элементов четных столбцов двумерного массива 

11 Прототип функции 

char isn(int k, char *r, float *m); 

позволяет обратиться к функции с помощью фрагмента программы … 

а) int a = -2; char s[10] = "Virtual&", simb; float n = 6.1; 

*simb = isn(a, &s, &n); 



35 

 

б) int a = -2; char s[10] = "Virtual%", simb; float n = 6.1; simb 

= isn(a, *s, *n); 

в) int a = -2; char s[10] = "Virtual3", simb; float n = 6.1; 

simb = isn(a, s, &n); 

г) int a = -2; char s[10] = "Virtual4", simb; float n = 6.1; simb 

= isn(a, &s, &n); 

12 При обращении к функции в соответствии с требованиями хорошего стиля 

программирования рекомендуется (но не обязательно), чтобы … 

 а) имена формальных и фактических параметров были различными 

 б) количество формальных параметров соответствовало количеству фактических 

параметров 

 в) типы формальных параметров соответствовали типам фактических параметров 

 г) порядок перечисления фактических параметров соответствовал порядку 

перечисления формальных параметров 

13 В объектно-ориентированной среде программирования обработчики любых 

событий для компонентов размещаются в окне … 

а) Формы 

б) Инспектора объектов 

в) Кода 

г) Дерева объектов 

14 В объектно-ориентированной среде программирования к любому компоненту в 

программе можно обратиться по его свойству … 

а) Caption 

б) Text 

в) Align 

г) Name 

15 Запись вещественного числа aEb означает …  

а) число a умножить на b в степени 10 

б) число b умножить на 10 в степени a 

в) число a умножить на 10 степени b 

г) число b умножить на a степени 10 

16 Переменные, которые передаются подпрограмме в момент ее вызова из основной 

программы, называются … 

а) формальными параметрами 

б) глобальными переменными 

в) фактическими параметрами 

г) локальными переменными 

17 Переменные, которые определяются в заголовке подпрограммы при её объявлении 

и описании, называются … 

а) формальными параметрами 

б) глобальными переменными 

в) фактическими параметрами 

г) локальными переменными 

18 Получить наименования всех отпущенных со склада товаров можно с помощью 

SQL- оператора... 

а) SELECT TOVAR FROM RASHOD 

б) SELECT DISTINCT TOVAR FROM RASHOD 

в) SELECT * FROM RASHOD ORDER BY TOVAR 

г) SELECT TOVAR FROM RASHOD WHERE TOVAR = :PARAM1 

19 Общее количество отпуска по каждому из товаров можно получить с помощью 

SQLоператора ... 

а) SELECT R.TOVAR, SUM(R.KOLVO) AS OTPUSK 
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 FROM RASHOD R GROUP BY R.TOVAR 

б) SELECT DAT_RASH, COUNT(DISTINCT POKUP) 

 FROM RASHOD GROUP BY DAT_RASH 

в) SELECT R.TOVAR, SUM(R.KOLVO * Т.ZENA) FROM RASHOD R, TOVARY T 

 WHERE T.TOVAR = R.TOVAR GROUP BY R.TOVAR 

г) SELECT R.TOVAR, R.DAT_RASH, SUM(R.KOLVO * Т.ZENA) 

 FROM RASHOD R, TOVARY T 

 WHERE T.TOVAR = R.TOVAR GROUP BY R.TOVAR, R.DAT_RASH 

20 Общая цена каждого из отпущенных товаров определяется с помощью 

SQLоператора ... 

а) SELECT R.TOVAR, SUM(R.KOLVO * Т.ZENA) FROM RASHOD R, TOVARY T 

WHERE T.TOVAR = R.TOVAR GROUP BY R.TOVAR б) SELECT R.TOVAR, 

SUM(R.KOLVO) AS OTPUSK 

 FROM RASHOD R GROUP BY R.TOVAR 

в) SELECT DAT_RASH, COUNT(DISTINCT POKUP) 

 FROM RASHOD GROUP BY DAT_RASH 

г) SELECT R.TOVAR, R.DAT_RASH, SUM(R.KOLVO * Т.ZENA) 

 FROM RASHOD R, TOVARY T 

 WHERE T.TOVAR = R.TOVAR GROUP BY R.TOVAR, R.DAT_RASH 

21 SQL-оператор 

SELECT TOV, SUM(KOLVO) AS OTPUSK_5000 FROM RASHOD 

GROUP BY TOV HAVING MIN(KOLVO)>=5000; определяет 

… 

а) сумму отпущенного товара по каждому виду товара для тех покупок, в которых 

минимальное количество покупаемого товара не более 5000 единиц 

б) общее количество отпущенного товара по каждому виду товара для тех 

покупок, в которых минимальное количество покупаемого товара не менее 5000 

единиц. 

в) сумму отпущенного товара по каждому виду товара для тех покупок, в которых 

минимальное количество покупаемого товара не менее 5000 единиц 

г) количество отпущенного товара для тех покупок, в которых максимальное 

количество покупаемого товара не менее 5000 единиц 

22 SQL-оператор 

SELECT R.TOV, SUM(R.KOLVO*T.ZENA) AS STOIM FROM RASHOD R, 

TOVARY T 

WHERE R.TOV = T.TOVAR GROUP BY R.TOV HAVING COUNT(R.TOV)>3; 

определяет … 

а) общую стоимость каждого из отпущенных товаров, количество отпуска 

которого более 3-х раз 

б) сумму отпущенного товара по каждому виду товара, количество отпуска которого 

более 3-х раз 

в) количество отпущенного товара по каждому виду товара, количество отпуска 

которого не более 3-х раз 

г) общую стоимость каждого из отпущенных товаров, количество отпуска которого не 

более 3-х раз 

23 Абстрактным называется класс, который … 

а) не содержит функций 

б) не содержит переменных 

в) содержит хотя бы одну виртуальную функцию 

г) содержит хотя бы одну чисто виртуальную функцию 

24 Код программы на языке С++ 

template <class X> void swapargs(X &a, X &b){ 
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X temp; temp = a; a = b; b = temp; 

} 

содержит … 

а) обобщенную функцию, меняющую местами две переменные 

б) шаблон, обнуляющий две переменные 

в) виртуальную функцию, меняющую местами две переменные 

г) функцию, обнуляющую две переменные 

25 Код 

Query1->Close(); 

Query1-> SQL->Clear(); 

Query1->SQL->Add ("select TOVAR, ED_IZM, ZENA"); 

Query1->SQL->Add ("from TOVARY"); 

Query1->SQL->Add ("order by TOVAR"); 

Query1->Open(); 

определяет запрос …  

а) статический 

б) динамический 

в) статический параметрический 

г) динамический параметрический 

26 Код 

Query1->Close(); 

Query1-> SQL->Clear(); 

Query1->SQL->Add ("select TOVAR, ED_IZM, ZENA"); 

Query1->SQL->Add ("from TOVARY"); 

Query1->SQL->Add ("where TOVAR = :TOVAR "); 

Query1->Open(); 

определяет запрос … а) 

статический 

б) динамический 

в) статический параметрический 

г) динамический параметрический 

27 Модульное тестирование предполагает … 

а) тестирование минимально возможного для тестирования компонента, например 

отдельного класса или функции 

б) поиск каких-либо проблем в интерфейсах и взаимодействии между компонентами 

программы 

в) тестирование интегрированной системы на ее соответствие исходным требованиям 

г) имитацию реальной работы с системой штатными разработчиками либо реальной 

работы с системой потенциальными пользователями/заказчиком на стороне 

разработчика 

28 Интеграционное тестирование предполагает … 

а) тестирование минимально возможного для тестирования компонента, например 

отдельного класса или функции 

б) поиск каких-либо проблем в интерфейсах и взаимодействии между 

компонентами программы 

в) тестирование интегрированной системы на ее соответствие исходным требованиям 

г) распространение версии с ограничениями (по функциональности или времени 

работы) для некоторой группы лиц с тем, чтобы убедиться, что продукт содержит 

достаточно 

мало ошибок 

29 Системное тестирование предполагает … 

а) поиск каких-либо проблем в интерфейсах и взаимодействии между компонентами 
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программы 

б) тестирование интегрированной системы на ее соответствие исходным требо- 

ваниям 

в) имитацию реальной работы с системой штатными разработчиками либо реальной 

работы с системой потенциальными пользователями/заказчиком на стороне 

разработчика 

г) распространение версии с ограничениями (по функциональности или времени 

работы) для некоторой группы лиц с тем, чтобы убедиться, что продукт содержит 

достаточно 

мало ошибок 

30 Альфа-тестирование предполагает … 

а) поиск каких-либо проблем в интерфейсах и взаимодействии между компонентами 

программы 

б) тестирование интегрированной системы на ее соответствие исходным требованиям 

в) имитацию реальной работы с системой штатными разработчиками либо 

реальной работы с системой потенциальными пользователями/заказчиком на 

стороне разработчика 

г) распространение версии с ограничениями (по функциональности или времени 

работы) для некоторой группы лиц с тем, чтобы убедиться, что продукт содержит 

достаточно 

мало ошибок 

31 Бета-тестирование предполагает … 

а) поиск каких-либо проблем в интерфейсах и взаимодействии между компонентами 

программы 

б) тестирование интегрированной системы на ее соответствие исходным требованиям 

в) имитацию реальной работы с системой штатными разработчиками либо реальной 

работы с системой потенциальными пользователями/заказчиком на стороне 

разработчика 

г) распространение версии с ограничениями (по функциональности или времени 

работы) для некоторой группы лиц с тем, чтобы убедиться, что продукт содержит 

достаточно мало ошибок 

32 Каждая команда программы должна быть выполнена хотя бы один раз в 

соответствии с методом тестирования … 

а) покрытие операторов; 

б) покрытие решений; 

в) покрытие условий; 

г) покрытие решений/условий; 

33 Каждое направление перехода в программе должно быть реализовано, по 

крайней мере, один раз в соответствии с методом тестирования … 

а) покрытие операторов; 

б) покрытие решений; 

в) покрытие условий; 

г) покрытие решений/условий; 

34 Все возможные результаты каждого условия в решении должны быть 

выполнены, по крайней мере, один раз в соответствии с методом тестирования … 

а) покрытие операторов 

б) покрытие решений 

в) покрытие условий 

г) покрытие решений/условий 

35 Видимость переменных и методов класса только в пределах данного модуля 

определяет спецификатора доступа … 

а) private 
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б) protected 

в) public 

г) published 

36 Видимость переменных и методов класса в классах потомков определяет 

спецификатора доступа … 

а) private 

б) protected 

в) public 

г) published 

37 Видимость переменных и методов класса в любом месте программы 

определяет спецификатора доступа … 

а) private 

б) protected 

в) public 

г) published 

38 Процесс, в ходе которого один объект может приобретать свойства другого, 

называется ... 

а) наследование 

б) инкапсуляция 

в) полиморфизм 

г) динамический полиморфизм 

39 Процесс перегрузки функций и операторов реализует принцип …  

а)наследования 

б) инкапсуляции 

в) статического полиморфизма 

г) динамического полиморфизма 

40 На основе наследования и виртуальных функций реализуется принцип …  

а)наследования 

б) инкапсуляции 

в) статического полиморфизма 

г) динамического полиморфизма 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЛЕКТА ФОС ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

 - качество выполнения практической части работы; 

 качество оформления отчета по работе; 

 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно- 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико- 

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
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«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 

Список теоретических заданий для подготовки к дифференцированному зачету:   

1. Особенности создания программного продукта. Проблематика проектирования. 

Понятие технологии разработки программы. Модели жизненного цикла.  

2. Унифицированный язык моделирования (UML). Определение прецедентов (вариантов 

использования). Построение концептуальной модели предметной области. Описание 

поведения системы с помощью диаграмм последовательности действий и диаграмм 

взаимодействий.  

3. Определение функциональных и эксплуатационных требований к программным 

продуктам при структурном и объектном подходе. Словарь терминов. Функциональные 

диаграммы. Диаграммы потоков данных (DFD).  

4. Проектирование программного обеспечения при структурном подходе. Структурная 

схема разрабатываемого программного обеспечения (логическая и физическая модели) 

Метод пошаговой детализации при составлении алгоритмов.  

5. Пользовательские типы данных: структуры (записи), объединения, перечисления, 

множества. Синтаксис объявления пользовательских типов данных. Доступ к элементу 

пользовательского типа.   

6. Основы файловой системы. Порядок работы с текстовыми и двоичными файлами. 

Функции для работы с файлами разного типа. Правила бесформатного и форматного 

ввода/вывода.  

7. Разделение программы на подпрограммы. Параметры подпрограммы. Перегрузка 

подпрограмм. Группировка подпрограмм и связанных с ними данных в отдельные 

файлы - модули. Основные характеристики программного модуля. Модульная 

структура программных продуктов.  

8. Проектирование программного обеспечения при объектном подходе. Структура 

проекта в объектно-ориентированной среде программирования. Событийно-

управляемая модель программирования. Компоненты объектно-ориентированной 

среды. Принципы разработки графического интерфейса. Построение функциональной 

блок-схемы приложения. Особенности ввода/вывода в объектно-ориентированной 

среде программирования. Виды строк, функции преобразования типов.  

9. Классы. Конструкторы и деструкторы. Наследование. Создание наследованного класса. 

Статический и динамический полиморфизм (виртуализация методов). Дружественные 

функции и классы. Перегрузка методов класса и конструкторов.   

10. Механизм обработки и генерирования исключительных ситуаций. Способы создания 

DLL-библиотеки.  

Список теоретических заданий для подготовки к экзамену:  

11.  Серия стандартов ISO 9000. Процесс сертификации программ на базе информации об 

их использовании.   

12. Виды программных документов. Пояснительная записка. Руководство пользователя. 

Руководство системного программиста.  

13. Тестирование методами «белого ящика» и «черного ящика». Порядок разработки 
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тестов. Автоматизация тестирования. Модульное, интеграционное, системное 

тестирование.  

14. Отладка программ. Автономная и комплексная отладка программ. Инструментальные 

средства отладки программ.  

15. Основные принципы построения приложений, основанных на СУБД. Компоненты 

объектно-ориентированной среды, необходимые для организации базы данных и 

работы с ней.   

16. Принцип разработки программы, управляющей локальной базой данных. Способы 

навигации по набору данных.  

17.  Вставка, добавление и удаление записей таблиц базы данных. Поиск, фильтрация и 

сортировка данных. Возможности среды для создания новых полей.  

18. 1 Принцип разработки программы, управляющей удаленной базой данных. SQLзапросы 

на выборку, добавление, редактирование и удаление данных. Агрегатные функции. 

Группировка записей.  

19.  Статические и динамические параметрические SQL-запросы 

 

Ответ обучающегося на зачете оценивается по следующей шкале: 

Критерии Баллы 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в котором 

студент свободно и уверенно ориентируется; за 

умение практически применять теоретические 

знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа. 

от 86 до 100 баллов 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный 

материал, владеет научно- понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

от 67 до 85 баллов 

«3» (удовлетворительно) – если студент 

обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, 

в применении теоретических знаний при ответе на 

практико- ориентированные вопросы; не умеет 

доказательно обосновать собственные суждения. 

от 41 до 66 баллов 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет 

разрозненные, бессистемные знания, допускает 

ошибки в определении базовых понятий, искажает 

их смысл; не может практически применять 

теоретические знания. 

от 0 до 40 баллов 

 


