
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

 
Арзамасский филиал 

 

 

Факультет естественных и математических наук 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением ученого совета ННГУ 

протокол № 6 от 31.05.2023 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Архитектура компьютера 
(наименование дисциплины) 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

(бакалавриат / магистратура / специалитет) 

Направление подготовки / специальность 

44.03.01 Педагогическое образование 
 (указывается код и наименование направления подготовки / специальности) 

 

Направленность образовательной программы 

Информатика 
(указывается профиль / магистерская программа / специализация) 

Форма обучения 

Заочная 
 (очная / очно-заочная / заочная) 

 

 

 

 

 

Год начала подготовки 2021 

Арзамас 

2023 год 



 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03 «Архитектура компьютера» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений образовательной программы направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Информатика. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения в 4 се-

местре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
ПКР-4  

Способен осваивать 

и анализировать 

базовые научно-

теоретические пред-

ставления о сущно-

сти, закономерно-

стях, принципах и 

особенностях явле-

ний и процессов в 

предметной области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области, а также роль 

учебного предмета/ образователь-

ной области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных кате-

горий предметной области знаний. 

Знать об устройстве, параметрах, 

принципах действия, характери-

стиках, способах программирова-

ния и управления памяти, микро-

процессора и устройств ЭВМ, 

классификацию компьютеров по 

различным признакам, структур-

ную и функциональную схему 

персонального компьютера. 

тест, доклад 

Уметь пользоваться научно – тех-

нической и справочной литерату-

рой по программированию и про-

ектированию устройств ЭВМ; чи-

тать схемы устройств ЭВМ, прак-

тически определять параметры и 

характеристики устройств ЭВМ. 

учебно-

исследовательская 

реферативная работа, 

тезисы 

Владеть основными методами 

программирования с помощью 

кодов Ассемблера; навыками ра-

боты с программными средствами 

профессионального назначения; 

различными средствами коммуни-

кации, базовыми программными 

методами защиты информации при 

работе с компьютерными систе-

мами. 

презентация, отчет о 

лабораторной работе 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 

Трудоемкость 

Заочная  

форма 

обучения 

Общая трудоемкость   3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 



 

 

Контактная работа, в том числе: аудиторные занятия: 

– занятия лекционного типа  

– занятия семинарского типа 4 

контроль самостоятельной работы 1 

Промежуточная аттестация  

  зачет 

4 

Самостоятельная работа 99 

 

3.2. Содержание дисциплины 
 

(структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и виды учебных занятий) 

 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часы, в период 
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семинарского типа 
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Раздел 1. Структурная орга-

низация компьютера и исто-

рия его развития 

 

51      2      49 

Раздел 2. Архитектура ком-

пьютера и его составляю-

щих 

 

52      2      50 

В том числе текущий кон-

троль 

 
1        1     

Зачет  4          4   

ИТОГО  108      4  1  4  99 

 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий практического типа, кон-

сультаций. 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 
Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс 

Архитектура компьютера, https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=9492, созданный в системе 

электронного обучения ННГУ - https://e-learning.unn.ru/. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Архитектура компьютера» осу-

ществляется в следующих видах: работа над учебным материалом (учебниками, конспектами 

лекций, дополнительной литературой), систематизация учебного материала, работа с дополни-

тельной литературой и нормативными документами в форме тезисов; аналитическая обработка 

текстов (аннотирование, рецензирование, реферирование, сбор данных для использования в 

https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=9492
https://e-learning.unn.ru/


 

 

профессиональной деятельности методов научного исследования и др.); подготовка учебно-

исследовательских реферативных работ, докладов, эссе; подготовка презентаций; оформление 

отчета по лабораторным работам.  

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Работа с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения, в 

частности подготовки к занятию, написанию отчетности оценки текущей успеваемости. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождается записями в той или иной форме (тезисы). 

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь на ее основе 

разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные вопросы, нерешенные 

проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и аргументировать свою 

точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зрения по данной пробле-

матике придерживаетесь и почему.  

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих 

знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести систематиче-

скую работу над литературными источниками. Необходимо изучать не только литературу, ре-

комендуемую в данных учебно-методических материалах, но и новые, существенно важные из-

дания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. При этом следует выделять неясные, 

сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к препо-

давателю. 

 

Составление тезисов по систематизации учебного материала, работе с дополни-

тельной литературой и нормативными документами, по работе над учебным материалом 

(учебниками, конспектами лекций, дополнительной литературой) 

 

Тезисы позволяют обобщить изученный материал, выразить его суть в кратких форму-

лировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада. В отличие от цитат тезисы 

являются кратким изложением основных мыслей доклада или реферата, выписанных непосред-

ственно из текста. 

Методические рекомендации 

При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в тезисах само-

бытную форму высказывания, чтобы не потерять документальность и убедительность. 

Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки, в каждом из которых 

выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы. 

Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (делайте ссылки на страни-

цы книги). 

По окончании работы над тезисом сверьте их с текстом источника. 

 

Написание учебно-исследовательских реферативных работ, доклада, сообщения, эссе 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содер-

жания научного труда (трудов), литературы по теме. При подготовке реферата студент само-

стоятельно изучает группу источников по определённой теме, которая, как правило, подробно 

не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого 

изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым 

работам. Это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. 

Содержание реферата должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-

тематический характер. 

Отличие доклада от реферата в том, что он отражает одну точку зрения на проблему, не 

предполагает ее исследования в сравнении и анализе. 

 



 

 

Методические рекомендации  

Сформулируйте тему работы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика направлений обычно реко-

мендуется преподавателем, но в определении конкретной темы студенту следует проявить ини-

циативу. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-30 страниц машинописного текста. 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как теоретиче-

скую, так и практическую стороны проблемы. При обработке полученного материала студент 

должен: систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их обоснованием, определить 

свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать определения и основные выво-

ды, характеризующие результаты исследования и оформить их в письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

 во введении на одной странице должна быть показана цель написа-

ния реферата, указаны задачи. Кратко следует коснуться содержания отдельных 

разделов работы, охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые 

нашли свое отражение в работе. 

 в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого парагра-

фа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным и логич-

ным. Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом важно не про-

сто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции по рассматриваемым вопро-

сам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения 

(представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести 

список литературы 

 

Примерный алгоритм действий при написании реферата:  

1. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, при разработке 

реферата или доклада используется не менее 8-15 различных источников). 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план реферата или доклада исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст реферата или доклад с использованием компьютерных тех-

нологий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, жела-

тельно подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада предъявляемым 

требованиям. 

 



 

 

Написание докладов, эссе 

Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область существенно уже. Под-

готовка доклада позволяет основательно изучить интересующий вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки научно-

исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе подготовки докла-

да могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитывать-

ся и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. При этом 

трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложен-

ную преподавателем или выбранную студентом. Роль этой формы самостоятельной работы 

особенно важна при формировании компетенций, предполагающих приобретение основ знаний 

предметной области, формирования мировоззрения. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над 

введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терми-

нам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?». 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основно-

го вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом за-

ключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, 

большое значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве анали-

тического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один абзац должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах абзаца ограничить себя рассмотре-

нием одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходи-

мый) способ построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключе-

вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполага-

ется сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами 

Формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ ма-

териалов из средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем 



 

 

проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую 

проблему и т.д.  

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполне-

ния, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконич-

ность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность само-

стоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

В целом при написании письменных работ следует обратить внимание на следующие ре-

комендации: 

1. Выбор темы письменной работы. Тема письменной работы выбирается студентом на 

основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование написания письменной работы. План написания письменной работы 

должен начинаться с выбора и формулировки проблемы, далее следует сбор и изучение исход-

ного материала, поиск литературы и анализ собранного материала. В заключении работа 

оформляется письменно, как правило, в электронном виде и на бумажном носителе. 

3. Обсуждение работы (на занятии, в студенческом научном обществе, на конференции 

и т.п.).  

Подготовка презентации 

1. Планирование презентации – это  многошаговая  процедура,  включающая определе-

ние  целей,  изучение  аудитории,  формирование  структуры  и  логики  подачи материала и 

включает ряд требований (определение общих целей (информирование, убеждение, развлече-

ние); определение поддерживающих целей; сбор информации об аудитории; определение  ос-

новной  идеи  (концепции)  презентации  (выписывание  основных  мыслей;  графическое  рас-

положение  на  листе  всех  вопросов,  требующих  своего освещения;  перечисление  и  харак-

теристика  всех  взглядов,  которые  требуется сопоставить и др.); выбор структуры презента-

ции; подбор материалов; оценка качества материалов; планирование  выступления  (выбор  

средств  и  приемов  для  лучшего  донесения информации); создание презентации; проверка 

логики подачи материала; подготовка заключения). 

2. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презен-

тации,  включая  вертикальную  и  горизонтальную  логику,  содержание  и соотношение тек-

стовой и графической информации. 

3. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

 

Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их защите 

 

Методические рекомендации 

1. Обратитесь к методическим рекомендациям «Информационные технологии в образо-

вании» по проведению лабораторных работ и оформите работу, указав название, цель и поря-

док проведения работы. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной работы, исполь-

зуя методические указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном занятии. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические по-

ложения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических указаниях по 

проведению лабораторных работ. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 оформление лабораторных работ в соответствии с требованиями, описанными в ме-

тодических указаниях; 

 качественное выполнение всех этапов работы; 

 необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения работы; 

 правильное оформление выводов работы; 

 обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 



 

 

 

5. Отчет по лабораторной работе должен содержать: описание предметной области; опи-

сание технологии разработки учебного продукта; описание тестового примера; скриншоты ре-

зультатов выполнения работ; листинг текста страниц; самостоятельную часть работы, которая 

может быть представлена дополнительными элементами, а также более сложным содержимым. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет и  проводится в форме тестирования. 

Подготовка к зачету  начинается с первого занятия по дисциплине. При этом важно с са-

мого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь требованиями, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники, обращаться к преподавателю за консультацией 

по неусвоенным вопросам.  

Для подготовки к сдаче зачета  необходимо первоначально прочитать лекционный мате-

риал, а также соответствующие разделы рекомендуемых изданий. Лучшим вариантом является 

тот, при котором при подготовке используется несколько источников информации. Это способ-

ствует разностороннему восприятию каждой конкретной темы дисциплины. 

В обобщённом варианте подготовка к сдаче зачета  включает в себя:  

 просмотр программы учебной дисциплины, перечня вопросов к зачету, экзамену; 

 подбор рекомендованных преподавателем источников (учебников, дополнитель-

ной литературы и т.д.),  

 использование конспектов лекций, материалов занятий и их изучение; 

 консультирование у преподавателя. 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 
 

адреса доступа к документам  
https://arz.unn.ru/sveden/document/      

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  
 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

  

https://arz.unn.ru/sveden/document/
https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf


 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

 

Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

 

Зачтено 

Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 

 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично»  80 – 100 % правильных ответов; 

Оценка «хорошо»  60 – 79 % правильных ответов; 



 

 

Оценка «удовлетворительно»  40 – 59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» менее 40 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки учебно-исследовательских реферативных работ 

Оценка «отлично» – реферативная работа полностью раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий 

периодической печати, приводит практические примеры, в докладе отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие 

ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает 

основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только из 

учебников. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может 

дать понятный и аргументированный ответ. 
 

Критерии оценки доклада 

Оценка «отлично» – доклад полностью раскрывает основные вопросы теоретического 

материала.  

Оценка «хорошо» – работа частично раскрывает основные вопросы теоретического 

материала.  

Оценка «удовлетворительно» – работа в общих чертах раскрывает основные вопросы 

теоретического материала.  
 

Критерии оценки отчетов по лабораторным работам 
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания учеб-

ного материала по теме, знает методику проведения практического навыка, умеет осуществить 

практические навыки и умения. При этом студент логично и последовательно осуществляет 

практические навыки и умения, дает удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

«Не зачтено» - выставляется при условии, если студент владеет отрывочными знаниями 

по практическим навыкам и умениям, затрудняется в умении их осуществить, дает неполные 

ответы на вопросы. 

Критерии оценки тезиса 

Оценка «отлично» – работа полностью раскрывает основные вопросы учебного 

материала.  

Оценка «хорошо» – работа частично раскрывает основные вопросы учебного материала.  

Оценка «удовлетворительно» – работа в общих чертах раскрывает основные вопросы 

учебного материала.  

Критерии оценки презентации 

Оценка «отлично» – глубоко, содержательно и полно раскрыта тема презентации, 

правильное композиционное оформление, дизайн, анимационное сопровождение.  

Оценка «хорошо» – работа частично раскрывает тему презентации, имеется дизайн и 

композиционное оформление.  

Оценка «удовлетворительно» – презентация в общих чертах раскрывает основные 

вопросы, частично представлено композиционное оформление и дизайн. 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на зачёте 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-



 

 

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Какое количество основных информационные шин входит в системную маги-

страль микропроцессорной системы? 

А) Три шины. 

Б) Две шины. 

В) Четыре шины. 

2.Функционирование микропроцессорной системы сводится к следующей последо-

вательности действий? 

А) Xранение и обработка команд программ ЭВМ. 

Б) Получение данных от различных периферийных устройств. 

В) Осуществление связи между компьютерами в локальной сети. 

Г) Выдача результатов обработки на периферийные устройства. 

3.Для чего применяется мультиплексирование шин? 

А) Для снижения количества шин. 

Б) Для увеличения пропускной способности. 

В) Для увеличения количества шин. 

4.Как называется устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логиче-

ских и операций управления, записанных в машинном коде? 

А) Микропроцессор. 

Б) Оперативная память. 

В) Система ввода\вывода. 

5.ADDR bus расшифровывается как? 

А) Шина адреса. 

Б) Шина данных. 

В) Шина управления. 

5. Команды передачи данных: 

А) копируют информацию из одного места в другое; 

Б) сдвигают двоичный код влево или вправо; 

В) обмениваются информацией с внешними устройствами; 

Г) реализуют нелинейные алгоритмы. 

6. Команды управления: 

А) копируют информацию из одного места в другое; 

Б) сдвигают двоичный код влево или вправо; 



 

 

В) обмениваются информацией с внешними устройствами; 

Г) реализуют нелинейные алгоритмы. 

7. Для обмена данными с дисплеем используется шина: 

А) PCI; 

Б) USB; 

В) AGP; 

Г) ISA. 

8. Подавляющее большинство современных машин являются: 

А) арифметико-логическими машинами; 

Б) машинами Тьюринга; 

В) фон-неймановскими машинами; 

Г) релейными машинами. 

9. В текстовом режиме 25х80 дисплея для хранения информации об одном знакоме-

сте требуется: 

А) 1 байт; 

Б) 2 байта; 

В) 4 байта; 

Г) 8 байта. 

10. Операционная часть команды указывает: 

А) на код операций; 

Б) на адрес кода операций; 

В) на адрес хранения кода; 

Г) на номер кода в таблице операций. 

 

Типовые темы учебно-исследовательских реферативных работ 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. История развития компьютерной техники.  

2. Цифровые и аналоговые вычислительные машины.  

3. Командный цикл процессора.  

4. Способы адресации.  

5. Системы счисления.  

6. Машинная арифметика в остаточных классах. 

7. Принцип микропрограммного управления. 

8. Автоматы с программируемой логикой. 

9. Организация памяти в ЭВМ. 

10.  Сверхоперативная память с прямым и ассоциативным доступом. 

11.  Виртуальная память. 

12. Система команд i8086.  

13. Прерывания. 

14.  Эволюция архитектур микропроцессоров и микроЭВМ.  

15. Мультизадачность и способы ее реализации.  

 

Типовые темы докладов 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

 

1. Устройство современного компьютера.  

2. Assembler язык низкого уровня. 

3.  Видеокарты.  

4. Работа с хост контроллером.  

5. Работа с мышью.  

6. Архитектура современных ПЭВМ.  

7. Функциональная схема ПЭВМ. Материнская плата.  

8. Современный Микропроцессор INTEL.  



 

 

9. Современный Микропроцессор AMD. 

10. Системное программное обеспечение ПЭВМ. Обзор.  

11. Программирование внешних устройств на языке Assembler.  

12. Принципы низкоуровневого программирования.  

13. Программирование USB – контроллера.  

14. Ассемблерные вставки как метод оптимизации программ.  

15. Сетевая архитектура. Локальная сеть.  

 

Типовые темы презентаций 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Создание процесса. Завершение работы процесса.  

2.  Ожидание завершения процесса.  

3. Жизненный цикл процесса.  

4. Замещение тела процесса.  

5. Схема fork/exec.  

6. Неименованные каналы.  

7. Именованные каналы.  

8. Сигналы, базовые средства работы с сигналами  

9. Особенности обработки сигналов в System V и BSD, Linux  

10. Особенности написания обработчиков сигналов  

11.  Безопасная обработка сигналов.  

12. Нити. Модели поддержки нитей.  

13. Создание, завершение работы нитей. Ожидание нитей.  

14. Основные понятия параллельного программирования. Требования к механизмам взаим-

ного исключения.  

15. Базовые средства взаимного исключения. Семафоры, мониторы.  

 

Типовые темы тезисов 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Цифровые электронно-вычислительные машины. Основные концепции и история 

развития.  

2. Аппаратура современного компьютера. Архитектура x86: история развития, аппаратная 

реализация и язык ассемблера.  

3. Операционная система Linux: развертывание и работа с помощью интерфейса ко-

мандной строки  

4. Инструментальные средства разработки и отладки программ в ОС Linux. Инструмен-

тарий GNU.  

5. Представление целых, вещественных и строковых данных в компьютере 

6. Операционные системы: основы разработки и история развития.  

7. Семейство операционных систем Linux: базовые сервисы и использование POSIX API.  

8. Семейство операционных систем Linux: архитектура и программирование на уровне 

ядра ОС. 

  

Типовые темы отчетов лабораторных работ 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Математические основы ЭВМ. Системы счисления 2, 8, 16. Алгоритмы перевода чисел из 

десятичной в двоичную и двоично-десятичную системы счисления и обратно. 

2. Кодирование и хранение целых чисел со знаком, прямой, обратный и дополнительный коды 

числа. Сложение и вычитание целых чисел со знаком в дополнительном коде. ASC II 

кодировка. Основные кодировки, используемые в ПЭВМ. 

3. Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Основные блоки и узлы ЭВМ. Внешние 

устройства. 



 

 

4. Программная модель микропроцессора. Регистры, команды процессора. 

5. Процесс программирования и выполнения программ на языке Assembler. Модульное 

программирование. Реализация алгоритмов работы со структурами данных: стеки, списки. 

Директивы описания и инициализации переменных DB, DW, DD. Сегментная структура 

программ и модели памяти. 

6. Команды Assembler. Адресация. Команды пересылки и преобразования данных. Команды 

двоичной арифметики 

7. Команды передачи управления и работы со стеком. Логические команды, команды сдвига 

8. Процедуры. Команды ввода-вывода. Прерывания. 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

№ Вопрос 

Код 

формируемой 

компетенции  

1.  История развития компьютерной техники. Цифровые и аналоговые вы-

числительные машины.  
ПКР-4 

2.  Варианты классификации ЭВМ. Классическая архитектура. Иерархиче-

ское описание.  
ПКР-4 

3.  Командный цикл процессора. Система команд процессора. Форматы ко-

манд. 
ПКР-4 

4.  Способы адресации. Система операций. ПКР-4 

5.  Системы счисления. Представления чисел в различных системах счисле-

ния. Представление информации в ЭВМ. Прямой код. Алгебраическое 

сложение в прямом коде.  

ПКР-4 

6.  Арифметические операции в обратном коде. Алгоритмы сложения, умно-

жения, деления в обратном, дополнительном коде.  
ПКР-4 

7.  Арифметические операции для чисел с плавающей запятой, десятичных 

чисел. Машинная арифметика в остаточных классах. 
ПКР-4 

8.  Принцип микропрограммного управления. Концепция, проектирование и  

функционирование операционного  автомата. Примеры организации авто-

матов.  

ПКР-4 

9.  Концепция. Принципы проектирования и функционирования управляю-

щих автоматов с «жесткой» логикой. Примеры организации автоматов.  
ПКР-4 

10.  Концепция. Принципы проектирования и функционирования управляю-

щих автоматов с программируемой логикой. Примеры организации авто-

матов.  

ПКР-4 

11.  Организация памяти в ЭВМ. Концепция многоуровневой памяти. ПКР-4 

12.  Сверхоперативная память с прямым и ассоциативным доступом. ПКР-4 

13.   Виртуальная память: алгоритмы замещения, сегментная организация па-

мяти 
ПКР-4 

14.  Базовая архитектура микропроцессорной системы. Процессорный модуль: 

внутренняя структура, командный и машинный циклы, реализация про-

цессорных модулей и состав линий системного интерфейса.  

ПКР-4 

15.  Машина пользователя и система команд: распределение адресного про-

странства, система команд i8086.  
ПКР-4 

16.  Функционирование основных подсистем МПС: оперативная память, дис-

петчер памяти. Ввод/вывод: параллельный и последовательный обмен.  
ПКР-4 



 

 

17.  Прерывания: изменение состояния внешней среды, идентификация источ-

ника прерываний, приоритет запросов, программ, обработка прерываний. 

Прямой доступ в память. 

ПКР-4 

18.  Эволюция архитектур микропроцессоров и микроЭВМ. Защищенный ре-

жим и сегментная, страничная организация памяти.  
ПКР-4 

19.  Защита памяти на уровне сегментов, страниц, сегментов кода, доступа к 

данным.  
ПКР-4 

20.  Мультизадачность (состояние задачи и переключение между задачами).  ПКР-4 

21.  Прерывания и особые случаи, дескрипторная таблица прерываний, учет 

уровня привилегий, код ошибки.  
ПКР-4 

22.  Средства отладки и регистры отладки.  ПКР-4 

23.  Увеличение быстродействия процессора: конвейеры, динамический па-

раллелизм, VLIW-архитектура.  
ПКР-4 

24.  Однокристальные микроЭВМ. ПКР-4 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 146 с. — (Серия : Университеты 

России). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2-421508 . 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с. — (Серия : Университеты 

России). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-420931 . 

3. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для ву-

зов / М. В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 91 с. — (Серия : Университеты 

России). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/book/arhitektura-informacionnyh-sistem-415069 . 

4. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для акаде-

мического бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-1-

442223 . 

5. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для акаде-

мического бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-2-

444138 . 

б) дополнительная литература 

1. Панфилов, И.В. Архитектура ЭВМ и информационных систем. Структурная органи-

зация: учебное пособие для студентов направления 230400 «Информационные системы и тех-

нологии» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Панфилов, А.М. Заяц. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. — 96 с. — ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://e.lanbook.com/book/58860 

2. Павлов, А.В. Архитектура вычислительных систем [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 86 с. — ЭБС «Лань»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91328 

https://urait.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2-421508
https://urait.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-420931
https://urait.ru/book/arhitektura-informacionnyh-sistem-415069
https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-1-442223
https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-1-442223
https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-2-444138
https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-2-444138
https://e.lanbook.com/book/58860
https://e.lanbook.com/book/91328


 

 

3. Кириллов, В.В. Архитектура базовой ЭВМ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 144 с. — ЭБС «Лань»: [Электрон-

ный ресурс]. – Адрес доступа: https://e.lanbook.com/book/40709 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://www.garant.ru 

 

MathSciNet: информационно-библиографическая и реферативная база данных по мате-

матике, в т.ч. прикладной математике и статистике. Электронная версия Mathematical 

Reviews. Адрес доступа: http://www.ams.org/mathscinet 

Math-Net.Ru: Общероссийский математический портал. Адрес доступа: 

http://www.mathnet.ru/ 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice;   

программное обеспечение Yandex Browser; 

программное обеспечение «КонсультантПлюс»; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Электронные библиотечные системы и библиотеки: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 
Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru  

 
 

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 
Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» 
https://online.edu.ru/public/promo 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

  

https://e.lanbook.com/book/40709
http://elibrary.ru/project_risc.asp
file:///C:/Users/User/Desktop/Обновление%20ООПов/Информатика%202021/РПД%20Инф%20реновация/www.garant.ru
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.mathnet.ru/supplement/announcements/mianjournalsesubscr2019.phtml
http://www.mathnet.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.unn.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo
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тельным стандартом высшего образования (ОС ННГУ) по направлению подготовки 44.03.01 
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