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АННОТАЦИЯ 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) является составной 

частью учебного процесса подготовки магистров.  

Согласно учебному плану подготовки магистров по направлению 09.04.01 очной 

формы обучения на первом курсе во втором семестре и на втором курсе в третьем семест-

ре студенты выполняют научно-исследовательскую работу 

 Во время выполнения НИРС происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение студентами практических навыков и компетен-

ций по избранной профессиональной деятельности. НИРС проводится в основном в 

подразделениях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), и связана с участием студентов в решении 

самых разнообразных задач из области информатики, прикладного и системного про-

граммирования, разработки компонентов вычислительных систем, разработки и сопро-

вождения информационных систем различного назначения, возникающих в области дея-

тельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проведение НИРС ставит своей задачей вовлечение всех без исключения студентов 

в научные исследования. Целью НИРС является:  

 углубление теоретических знаний по направлению; 

 овладение современными методами научного исследования; 

 развитие практических навыков самостоятельного поиска научно-

технической информации, ведения теоретической и экспериментальной ра-

боты; 

 приобретение умения анализировать результаты исследования и формули-

ровать выводы и рекомендации; 

 подготовка к написанию магистерской диссертации. 

Поставленные цели полностью соответствуют целям ООП. 

Задачи изложения и изучения дисциплины 

 формирование мотивации к исследовательской деятельности; 

 поэтапное овладение методами изучения и обобщения педагогического опы-

та, постановки и проведение эксперимента, теоретического исследования по 

специальности; 

 развитие критичности в осмыслении и оценке реальных педагогических явле-

ний, идей, концепций и теорий. 

Предусматриваются  следующие конкретные средства, способы и организационные 

мероприятия, обеспечивающие достижение целей: 

 организация самостоятельной работы; 

 проведение консультаций; 

 разработка методических указаний к практическим работам; 

 разработка учебных пособий; 

 промежуточный и итоговый контроль. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «НИРС» входит в вариативную часть учебного плана профессионально-

го цикла.  

Для её успешного усвоения необходимы знания базовых понятий дисциплин вхо-

дящих в математический и естественно научный цикл, и в профессиональный цикл, изу-

чаемых в 1-2 семестрах, умения применять вычислительную технику для решения прак-
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тических задач, владения навыками работы на персональном компьютере и создания 

профессиональных программных продуктов. 

Дисциплина изучается на протяжении 1,2 семестров. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

            После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и вла-

дения, соответствующие результатам основной образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины выпускник обладает следующими компетен-

циями: 
Универсальные компетенции выпускников 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-6 Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

З-УК-6 Знать: методики самооценки, самоконтроля и самораз-

вития с использованием подходов здоровьесбережения  
У-УК-6 Уметь: решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и реализовывать при-

оритеты совершенствования собственной деятельности; приме-

нять методики самооценки и самоконтроля; применять методи-

ки, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности  
В-УК-6 Владеть: технологиями и навыками управления своей 

познавательной деятельностью и ее совершенствования на ос-

нове самооценки, самоконтроля и принципов самообразования 

в течение всей жизни, в том числе с использованием здоро-

вьесберегающих подходов и методик 
УКЦ-1 Способен решать исследователь-

ские, научно-технические и производ-

ственные задачи в условиях неопределен-

ности, в том числе выстраивать деловую 

коммуникацию и организовывать работу 

команды с использованием цифровых 

ресурсов и технологий в цифровой среде 

З-УКЦ-1 Знать современные цифровые технологии, использу-

емые для выстраивания деловой коммуникации и организации 

индивидуальной и командной работы  
У-УКЦ-1 Уметь подбирать наиболее релевантные цифровые 

решения для достижения поставленных целей и задач, в том 

числе в условиях неопределенности  
В-УКЦ-1 Владеть навыками решения исследовательских, 

научно-технических и производственных задач с использовани-

ем цифровых технологий 
УКЦ-2 Способен к самообучению, само-

актуализации и саморазвитию с исполь-

зованием различных цифровых техноло-

гий в условиях их непрерывного совер-

шенствования 

З-УКЦ-2 Знать основные цифровые платформы, технологи и 

интернет ресурсы используемые при онлайн обучении  
У-УКЦ-2 Уметь использовать различные цифровые технологии 

для организации обучения  
В-УКЦ-2 Владеть навыками самообучения, самооактулизации 

и саморазвития с использованием различных цифровых техно-

логий 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 
ОПК-2 Способен разрабатывать ориги-

нальные алгоритмы и программные сред-

ства, в том числе с использованием cо-

временных интеллектуальных техноло-

гий для решения профессиональных за-

З-ОПК-2 Знать: методы современных интеллектуальных техно-

логий для разработки оригинальных алгоритмов и программных 

средств. 
У-ОПК-2 Уметь: обосновывать выбор современных интеллек-

туальных технологий и программной среды при 
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дач 
 

разработке оригинальных программных средств 
В-ОПК-2 Владеть: современными интеллектуальными техноло-

гиями разработки алгоритмов и программных средств для ре-

шения профессиональных задач. 
ОПК-3 Способен анализировать 
профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде анали-

тических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями 
 

З-ОПК-3 Знать: принципы, методы и средства анализа 
профессиональной информации с  информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 
У-ОПК-3 Уметь: анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 
В-ОПК-3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, 
составления рефератов, научных докладов, публикаций и биб-

лиографии по научно-исследовательской работе с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом тре-

бований информационной безопасности 
ОПК-4 Способен применять на практике 
новые научные принципы 
и методы исследований 
 

ОПК-4 Знать: новые научные принципы и методы исследова-

ний в рамках своей профессиональной деятельности и в смеж-

ных областях 
У-ОПК-4 Уметь: применять на практике новые научные прин-

ципы и методы исследований 
В-ОПК-4 Владеть: навыками применения методов современных 

научных исследований 
ОПК-5 Способен разрабатывать и 
модернизировать программное и аппа-

ратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем 
 

З-ОПК-5 Знать: современное технологии разработки программ-

ного и аппаратного обеспечения информационных и 
автоматизированных систем. 
У-ОПК-5 Уметь: проектировать, разрабатывать и модернизиро-

вать программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем. 
В-ОПК-5 Владеть: технологиями и навыками разработки и мо-

дернизации программного и аппаратного обеспечение инфор-

мационных и автоматизированных систем 
ОПК-6 Способен использовать методы и 

средства системной инженерии в области 
получения, передачи, хранения, перера-

ботки и представления 
информации посредством 
информационных технологий 

З-ОПК-6 Знать: современные информационные технологии в 

области системной инженерии. 
У-ОПК-6 Уметь: использовать методы и средства системной 
инженерии в области получения, передачи, хранения, перера-

ботки и представления информации. 
В-ОПК-6 Владеть: навыками использования информационных 
технологий в системной инженерии 

ОПК-7 Способен разрабатывать и при-

менять математические модели процес-

сов и объектов при решении задач анали-

за и синтеза распределенных информа-

ционных систем и систем поддержки 

принятия решений 

З-ОПК-7 Знать: модели распределенных информационных си-

стем и систем поддержки принятия решений. 
У-ОПК-7 Уметь: разрабатывать и применять математические 

модели процессов и объектов при решении задач анализа и син-

теза распределенных систем и систем поддержки принятия ре-

шений. 
В-ОПК-7 Владеть: навыками разработки и применения распре-

деленных систем и систем поддержки принятия решений 
ОПК-8 Способен осуществлять эффек-

тивное управление разработкой про-

граммных средств и проектов. 
 

З-ОПК-8 Знать: методы управления процессом 
разработки программных средств и проектов на всех стадиях 

жизненного цикла 
У-ОПК-8 Уметь: оценивать экономическую эффективность 
и качество разрабатываемых программных средств и проектов, 

управлять их надежностью и информационной безопасностью. 
В-ОПК-8 Владеть: современными инструментальными 
средствами управления разработкой программных средств и 

проектов. 
Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (обла-

стями знаний) профессиональной деятельности: 
Задача профессио- Объект или область Код и наименование про- Код и наименование ин-
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нальной деятельно-

сти (ЗПД) 
знания фессиональной компетен-

ции 
дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Типы задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский 
моделирование 
процессов и объектов 

на базе стандартных 
пакетов  автоматизи-

рованного проектиро-

вания 
и исследований, 
прогнозирование 
развития информаци-

онных систем и техно-

логий 
 

информационные 
процессы, 

технологии, системы 
и сети, их 

инструментальное 
(программное, 
техническое, 

организационное) 
обеспечение, 

способы и методы 
проектирования, 

отладки, 
производства и 
эксплуатации 

информационных 
технологий и систем 

в различных 
областях и сферах 

деятельности 

ПК-1 Способен 
Осуществлять сбор, 
Обработку и анализ 
научно-технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
тематике исследования 
 

З-ПК-1 Знать: 
cовременное состояние 

стандарт отечественных и 
зарубежных 
исследований и 
разработок по заданной 
тематике. 
У-ПК-1 Уметь: 
Осуществлять сбор, 
Обработку и анализ 
научно-технической 
информации по тематике 
исследований. 
В-ПК-1 владеть: 
современными методами 
сбора, обработки и 
анализа научно- 
технической 
информации 

  ПК-2 Способен 
планировать, 
организовывать и 
проводить прикладные и 
фундаментальные 
научные исследования в 
области 
информационных систем и 

технологий 
Основание 
Профессиональный 
стандарт 
«40.011. 
Специалист по научно- 
исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 

З-ПК-2 Знать: подходы и 
Методы планирования, Ор-

ганизации и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных исследований 

в области ИСТ с использо-

ванием методов математи-

ческого моделирования, 
статистического анализа и 
языков 
программирования. 
У-ПК-2 Уметь: 
Применять полученные 
знания для планирования и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
ИСТ. 
В-ПК-2 Владеть: 
фундаментальными 
знаниями и 
прикладными навыками 
планирования, 
организации и 
проведения прикладных и 
фундаментальные научные 

исследований в области 

ИСТ 
Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (обла-

стями знаний) профессиональной деятельности: 
Задача професси-

ональной дея-

тельности (ЗПД) 

Объект или область 

знания 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 
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Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский и иннова-

ционный 
разработка матема-

тических моделей 

исследуемых про-

цессов и изделий 

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети; ав-

томатизированные 

системы обработки 

информации и 

управления; системы 

автоматизированног 

о проектирования и 

информационной 

поддержки жизнен-

ного цикла промыш-

ленных изделий; 

программное обес-

печение средств вы-

числительной техни-

ки и автоматизиро-

ванных систем (про-

граммы, программ-

ные комплексы и си-

стемы); 

ПК-10.1 Способен ис-

пользовать современ-

ные автоматизирован-

ные системы обработ-

ки информации и 

управления для анали-

за и синтеза результа-

тов научных и проект-

ных исследований в 

атомной отрасли. 

З-ПК-10.1 знать ак-

туальную норма-

тивную документа-

цию в соответ-

ствующей области 

знаний; научные 

проблемы по тема-

тике проводимых 

исследований и 

разработок; методы 

внедрения и кон-

троля результатов 

исследований и 

разработок У-ПК-
10.1 уметь приме-

нять актуальную 

нормативную до-

кументацию в со-

ответствующей об-

ласти знаний; 
Применять методы 

внедрения и кон-

троля результатов 

исследований и 

разработок: приме-

нять методы анали-

за результатов. В-
ПК-10.1 владеть 

технологиями про-

ведения анализа 

результатов экспе-

риментов и наблю-

дений, внедрения 

результат исследо-

ваний, контроля 

правильности ре-

зультатов 
Типы задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Проектирование и 
применение ин-

струментальных 

средств реализации 

программно-
аппаратных проек-

тов 
 

вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети; 
автоматизированные 
системы обработки 

информации и 
управления; системы 
автоматизированного 
 проектирования и 

информационной 
поддержки 

жизненного цикла 

ПК-10.2 Способен 
разрабатывать и при-

менять современное 

программное обеспе-

чение, в том числе 

многофункциональные 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 
управления в рамках 
выполнения научно- 
исследовательских ра-

З-ПК-10.2 знать 

методы 
проектирования и 
разработки про-

граммных 
интерфейсов взаи-

модействия внут-

ренних модулей 

системы; 
У-ПК-10.2 уметь 
применять методы 

и средства сборки 
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промышленных 
изделий; 

программное 
обеспечение средств 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем (программы, 

программные 
комплексы и 

системы); 

бот и решения произ-

водственно- техноло-

гических задач 
Основание:  
Профессиональный 
стандарт 
«06.017. 
Руководитель 
разработки 
программного 
обеспечения» 

модулей и компо-

нентов ПО, 
разработки проце-

дур для разверты-

вания ПО 
В-ПК-10.2 владеть 
методами назначе-

ния заданий на раз-

работку процедур 

интеграции, оценки 

результатов 
выполнения зада-

ний, принятия 

управленческих 

решений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание исследовательской работы обуславливается рабочей программой учеб-

ной дисциплины и выполняется в обязательном порядке каждым студентом под руковод-

ством научного руководителя, ведущего лекционные, семинарские, практические, лабора-

торные занятия, осуществляющего руководство педагогической практикой, выполнением 

курсовых и выпускных квалификационных работ. В процессе выполнения учебных иссле-

дований студенты учатся пользоваться приборами, оборудованием, самостоятельно про-

водить эксперименты, применять свои знания при решении конкретных задач исследова-

тельского характера. Главным инструментом развития исследовательского поведения в 

образовании выступают исследовательские методы обучения. Они традиционно входят в 

арсенал методов, применяемых педагогами, но современная ситуация требует не простого 

фрагментарного использования исследовательских методов, а их доминирования в обра-

зовательной практике над репродуктивными методами. Использование исследовательских 

методов обучения создаёт условия для овладения студентами логикой научного поиска. 

Специфика данной деятельности, отличающая её от традиционного обучения, состоит в 

том, что студент выступает в роли активного субъекта познавательного процесса. Меха-

низм исследовательского обучения в кратком виде может быть выражен такой последова-

тельностью: научный руководитель ставит перед студентами проблему (либо подводит 

студентов к формулированию проблемы) и показывает на её примере образец научного 

познания. В ходе решения проблемы он вскрывает логику научного знания, а студенты 

тщательно следят за ним, усваивая при этом новую для себя информацию и теоретически 

осваивая способы её получения. Особые методические приёмы позволяют достичь того, 

что предложенная задача превращается во внутреннюю проблему самого студента. Это, в 

свою очередь, создаёт предпосылки для анализа вариантов её решения, что само по себе 
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является следующим этапом учебной работы и необходимым компонентом образователь-

ной системы. Далее, в полном соответствии с логикой, необходима оценка достоинств 

каждого варианта решения. После этого обычно следует обобщение найденного и так да-

лее. В наиболее полном развёрнутом виде такое обучение предполагает, что студент: вы-

деляет и ставит проблему; предлагает возможные решения; делает выводы в соответствии 

с результатами проверки; применяет выводы к новым данным; делает обобщения. 

Содержание такого обучения имеет ряд особенностей: 

•   учебные и научные проблемы должны отвечать личным и профессиональным потреб-

ностям; 

•   ведущая роль научного руководителя сохраняется, но у студентов должно оставаться 

ощущение, что проблема и способы её решения выбраны ими самостоятельно; 

•   избираемые студентами темы обычно выходят за рамки одной дисциплины; 

•   проблема должна соответствовать возрастным особенностям и профессиональной 

направленности; 

•   выбирая проблему, нужно учитывать наличие необходимых средств и материалов – от-

сутствие литературы, необходимой исследовательской базы, невозможность собрать не-

обходимые данные обычно приводит к поверхностному решению, порождает пустосло-

вие. Всё это не только не содействует, а напротив, существенно мешает развитию крити-

ческого мышления, основанного на доказательном исследовании и надёжных знаниях. 

 

Основными формами представления исследовательской работы являются: 

•   выпускная квалификационная работа; 
 
•   магистерская диссертация; 
 
•   учебно-исследовательский проект; 
 
•   доклад; 
 
•   сообщение по теме; 
 
•   дневник педагогических наблюдений; 
 
•   алгоритм решения конкретной задачи; 
 
•   конструкция дидактического средства; 
 
•   аннотированный библиографический список; 
 
•   терминологический словарь; 
 
•   реферат; 
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•   аннотация; 
 
•   план решения проблемы (простой или сложный). 

 

4.1 Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения приве-

дена в таблице 1. 

Таблица 1  

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения 
Название раздела/темы Аудиторная работа 

(час) 
СРС 
(час) 

Итого 

Лекции Прак. зан.   
1.НИРС 2 семестр - - 108 108 
2. НИРС 3 семестр - - 64 64 
Итого - - 172 172 

 

4.2 Распределение компетенций по разделам дисциплины 
Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов обучения по основной 

образовательной программе, формируемых в рамках данной дисциплины и указанных в 

пункте 3. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В таблице 2 приведено описание образовательных технологий, используемых в дан-

ном модуле. 
 
Таблица 2 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 
                ФОО 
 
Методы  

Лекц. Лаб. раб. Пр. зан./ 
Сем., 

Тр*., 

Мк** СРС К. пр. 

IT-методы     +  
Работа в команде     +  
Case-study     +  
Игра       
Методы проблемного 

обучения.     +  

Обучение  
на основе опыта     +  

Опережающая самосто-

ятельная работа     +  

Проектный метод      +  
Поисковый метод     +  
Исследовательский ме-

тод     +  

Другие методы       
* - Тренинг, ** - Мастер-класс 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
6.1. Задание на самостоятельную работу студентов (СРС) 

Содержание НИРС определяется заданием, которое составляется руководителем в 

соответствии с нижеследующим. Количество и содержание этапов зависит от конкретного 

направления и характера работы. Обязательными этапами являются проработка научной 

литературы и патентных материалов, а также анализ полученных результатов, формирова-

ние выводов и рекомендаций, составление отчета. Этап проработки научной литературы и 

патентных материалов включает в себя поиск информационных материалов, их изучение и 

анализ, формулирование выводов.  

Задание содержит следующие разделы: "Тема работы", "Содержание работы", "Цель и 

исходные данные", "Содержание отчета", "Перечень графического материала", "Исходные 

библиографические источники", "Основные этапы и сроки их выполнения". 

В разделе "Тема работы" приводится краткая формулировка темы исследования (тео-

ретическое или экспериментальное исследование явления, процесса, прибора, системы 

или разработка алгоритмов программ, методик и т.п.). 

В раздел "Содержание работы" включаются аналитический обзор литературы, теоре-

тические исследования, экспериментальные исследования и т.д. 

В разделе "Цель и исходные данные" указываются цель и задачи работы, исходные 

данные, требования к условиям проведения экспериментов, методы и методики проведе-

ния экспериментов. 

В разделе "Содержание отчета" приводится перечень разделов, которые должны при-

сутствовать в отчете.  

В разделе "Перечень графического материала" указываются плакаты, необходимые 

для защиты НИРС (схемы алгоритмов программ, графики, таблицы и т.п.). 

В разделе "Исходные библиографические источники" приводится рекомендованная 

руководителем литература (статьи, патенты, отчеты о НИР и т.д.). 

В разделе "Основные этапы и сроки их выполнения" указываются основные этапы ра-

боты и намечаются сроки их выполнения. 

6.2. Организация СРС по НИРС на кафедре  

НИРС выполняется студентами во втором и третьем  седьмом  семестрах в часы, 

включенные в расписание занятий, а также в часы, выделенные на самостоятельную рабо-

ту. НИРС проходит в учебных и научных лабораториях кафедры, научно-технической 
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библиотеке, в компьютерных классах с выходом в Интернет. НИРС заканчивается состав-

лением отчета и защитой работы. 

Для приобретения студентами навыков коллективной исследовательской работы 

НИРС может выполняться научными бригадами из двух-четырех человек. Формирование 

бригад, распределение тем и руководителей НИРС, контроль за ходом НИРС и организа-

ция защит осуществляется ответственным за НИРС на кафедре. 

Руководство НИРС поручается преподавателям, научным сотрудникам и инженерам 

кафедры с достаточным опытом и квалификацией. Руководителями могут быть также спе-

циалисты из других организаций и учреждений. 

Руководитель НИРС несет ответственность за актуальность и соответствие тематики 

НИРС направления 09.04.02 и организацию выполнения НИРС. Руководитель НИРС дол-

жен в течение первой недели семестра выдать задание на НИРС, которое должно быть 

утверждено заведующим кафедрой к концу второй недели. В ходе НИРС руководитель 

обеспечивает научное и методическое руководство студентами, консультирует их, контро-

лирует сроки выполнения этапов НИРС и дает предварительный отзыв на НИРС. 

Студенты обязаны являться на консультации не реже одного раза в неделю в часы, 

назначенные преподавателем. Результаты текущей работы студента должны заноситься в 

рабочую тетрадь, которая предъявляется руководителю на консультациях для контроля и 

обсуждения. 

6.3. Контроль самостоятельной работы 

За правильность всех сведений, изложенных в отчете по НИРС, несет ответствен-

ность выполняющий НИРС студент. 

Завершенный отчет по НИРС вместе с графическими материалами, подписанные 

студентом, представляются на предварительный отзыв руководителю. 

Руководитель проверяет соответствие выполненной НИРС заданию и дает общую 

оценку работы по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и общеевропейской (A, B, C, D, E, F), учитывая степень 

самостоятельности студента в выполнении НИРС. 

Во втором семестре студенты обязаны принять участие в студенческих научных 

конференциях и опубликовать результаты своих исследований, что является требованием 

для сдачи зачета. 
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В третьем семестре НИРС составляет основу выполнения магистерской диссертации 

и для получения зачета студенты обязаны представить вариант пояснительной записки к 

МД, утвержденный и подписанный руководителем. 

6.4. Тематика НИРС 

Тематика НИРС должна быть, как правило, связана с научными исследованиями, ве-

дущимися на кафедре и подразделениях работодателей, а также с разработкой новых ла-

бораторных установок. Желательно, чтобы тематика НИРС была увязана с профилирую-

щими дисциплинами кафедры и тематикой предприятия-работодателя. НИРС могут но-

сить экспериментальный, экспериментально-теоретический или теоретический характер. 

Основными направлениями, которым должна соответствовать тематика НИРС, яв-

ляются: 

 разработка прогрессивных методов проектирования ПО и их элементов; 

 исследование принципов функционирования сложных информационных си-

стем с целью их оптимизации; 

 исследование физических явлений и процессов и их математическое модели-

рование с применением современных методов и технологий; 

 разработка и внедрение современных информационных систем и технологий 

в научные исследования и производство; 

 исследование методов проектирования и мониторинга; 

 исследование и разработка новых методов параллельного программирования 

и параллельных вычислений; 

 разработка новых технологий создания высокопроизводительных ВС. 

6.5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Для самостоятельной работы студентов используются сетевые образовательные ре-

сурсы, представленные в НИЯУ МИФИ, электронные учебники, сеть Internet и другие 

научно-образовательные ресурсы.  

7. СРЕДСТВА (ФОС) ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Отчет по НИРС 

Подготовка отчета по НИРС является составной частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студента способности эффективно и профессионально 

применять средства информатики и вычислительной техники для решения конкретных 

задач. 
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 Отчет выполняется согласно следующим положениям: 

• каждый студент получает индивидуальное задание для выполнения НИРС и ему 

назначается руководитель; 

• работа должна продемонстрировать накопленные знания студента в области ин-

форматики и вычислительной техники, в том числе содержать крупный аналитический 

раздел реферативного характера; 

• содержать обоснование выбора наиболее эффективных программных и аппаратных 

средств для решения поставленной задачи; 

• наличие в работе элементов научных исследований при решении поставленной за-

дачи, ограничивающихся, как правило, сведением задачи к известным методам; 

• студент должен продемонстрировать организационные навыки по самостоятельно-

му выполнению и оформлению результатов при решении поставленной задачи с помощью 

ЭВМ. 

Индивидуальное задание представляет собой содержательную постановку кон-

кретной задачи в области информатики и вычислительной техники, и информационных 

систем, и технологий. В качестве объектов, для которых формируются задачи, могут вы-

ступать технические и организационные системы. При этом выпускная работа может быть 

ориентирована на следующие задания: 

• выполнение конкретных проектных процедур при разработке программного обес-

печения и информационных систем различного назначения; 

• разработку интерфейсов и интерфейсных средств, связывающих объекты и ЭВМ; 

• моделирование информационных систем и процессов; 

• создание автоматизированных рабочих мест для конкретных приложений; 

• математическое моделирование физических процессов с применением современ-

ных методов и технологий; 

• создание информационных систем на основе баз данных и баз знаний. 

7.3. Структура отчета по НИРС 

1. Введение (общая формулировка задачи и цели ее решения). 

2. Содержательное описание объекта автоматизации (технической или организацион-

ной системы, информационной системы, технологического процесса). 

3. Анализ существующих методов и средств реализации сформулированной задачи 

(проблемы) и выбор наиболее эффективных методов. 

4. Обоснование выбранных средств, их описание и анализ применения для решения 

задачи. 
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5. Решение задачи (выбор метода, сведение задачи к данному методу, разработка но-

вых средств, получение результатов). 

6. Анализ полученных результатов (интерпретация результатов, сравнение с суще-

ствующими, рекомендации по совершенствованию). 

7. Составление методических материалов по условиям применения и тиражирования. 

8. Заключение. 

 

Отчет выполняется в соответствии с ГОСТом в объеме примерно 40 страниц руко-

писного текста на листах формата А4 и сопровождается 2-3 листами иллюстраций форма-

та А1. 

7.4. Текущий контроль 

Текущий контроль изучения дисциплины включает контроль за своевременным и 

правильным выполнением практических работ и сдачей отчетов. 

По результатам проведенного текущего контроля формируется допуск студента к 

итоговому контролю. 

7.5. Итоговый контроль  

Защита НИРС производится перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

На защиту предъявляется отчет по НИРС, подписанный студентом и руководителем 

НИРС, и другие необходимые для защиты материалы. Доклад должен длиться не более 10 

минут и содержать постановку задачи, методы ее решения, результаты и выводы. Текст 

доклада рекомендуется подготовить заранее. После доклада студент отвечает на вопросы 

комиссии. 

Для оценки НИРС рекомендуется использовать следующие критерии: 

 степень полноты проработки научно-технической литературы и патентных ма-

териалов; 

 уровень и корректность использования в работе расчетов и моделирования; 

 степень комплексности НИРС, применение в ней знаний естественно-научных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

 применение современного математического и программного 

 обеспечения и компьютерных технологий; 

 качество оформления отчета (общий уровень грамотности, стиль изложения, 

качество иллюстраций, соответствие требованиям стандартов); 



 18 

 объем и качество графических материалов. 

8. РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение учебного времени: 

Самостоятельная работа студентов   546 часов 

Основные положения по рейтинг-плану дисциплины 

На дисциплину выделено 100 баллов на семестр и 11 кредитов, которые распреде-

ляются следующим образом: 

2- семестр:13,5 кредита, 100 баллов - зачет 

3-й семестр: 3,5 кредита, 100 баллов – зачет. 

- текущий контроль     60 баллов; 

- промежуточная аттестация (зачет)   40 баллов. 

 

Допуск к сдаче зачета осуществляется при наличии более 60 баллов. 

Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов, набранных в течение се-

местра и на зачете. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

основная литература: 

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о НИР. Структура и правила оформления. 

2. Кузнецов И.Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и дипломных работ. – 

Минск: Сэр-Вит. 2000 – 255 с. 

3. Научные работы. Методика подготовки и оформления. – 2-е изд. перер. и доп. – Минск: 

Амалфея. 2000. – 544 с. 

4. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех кто пишет ди-

пломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – 3-е изд. – М.: 

ИНФРА. 2000. – 127 с. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Классы ПЭВМ с установленным программным обеспечением: MS Windows, OS 

UNIX, OS Linux,  MS ViitualPC, VMWare Workstation v5.1 или выше, Sun xVM VirtualBox. 

Из расчета одна ПЭВМ на одного человека. 
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