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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Формирование  у  студента  профессиональных  знаний  по  теоретическим  основам1.
построения  архитектуры  ЭВМ  и  систем,  их  структурной  и  функциональной  организации,
программному обеспечению, эффективности и перспективам развития.

1.2. Задачи дисциплины

Изучить архитектуры построения вычислительных систем.1.
Изучить теоретические основы определения сценариев для архитектуры программного2.

средства.
Освоить навыки программирования на языке низкого уровня Ассемблер.3.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.ДВ.01.02.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция Индикаторы достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Универсальные компетенции
- - -

Общепрофессиональные компетенции
- - -

Профессиональные компетенции
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ПКС-1. Способен
определять ключевые
сценарии для
архитектуры
программного средства

ПКС-1.1. Знает
теоретические основы
определения сценариев для
архитектуры программного
средства

Знает принципы построения архитектуры
ЭВМ и систем.
Знает принципы построения интерфейсов
прикладного программирования
вычислительных систем.
Знает командные языки управления
операционными системами в
вычислительных системах.

ПКС-1.2. Умеет определять
ключевые сценарии для
архитектуры программного
средства

Умеет настраивать конкретные
конфигурации вычислительных систем,
как на аппаратном, так и на программных
уровнях.

ПКС-1.3. Владеет
методологиями,
инструментальными
средствами и/или
технологиями определения
ключевых сценариев для
развития архитектуры
программного средства

Владение стандартами построения
операционных систем Posix, WinAPI.
Владение навыками программирования на
языках низкого уровня.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем

и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в

таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности Всего
часов

Семестры
2 семестр

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего 54 54
Лекционные занятия 18 18
Практические занятия 36 36
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная
внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего

54 54

Подготовка к тестированию 12 12
Подготовка к защите отчета по практическому занятию 42 42
Подготовка и сдача экзамена 36 36

Общая трудоемкость (в часах) 144 144
Общая трудоемкость (в з.е.) 4 4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в
таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины Лек.
зан., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего часов
(без

экзамена)

Формируемые
компетенции

2 семестр
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1 Архитектуры построения
вычислительных систем

4 - 4 8 ПКС-1

2 Программная модель
микропроцессора Intel

4 - 4 8 ПКС-1

3 Программирование на языке
Ассемблера

10 36 46 92 ПКС-1

Итого за семестр 18 36 54 108
Итого 18 36 54 108

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем)
дисциплины

Содержание разделов (тем)
дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Трудоемкость
(лекционные
занятия), ч

Формируемые
компетенции

2 семестр
1 Архитектуры построения
вычислительных систем

Общее представление о
вычислительной системе. История
развития вычислительных систем.
Электронные вычислительные
машины. Архитектура ЭВМ.
Архитектуры процессоров.

4 ПКС-1

Итого 4
2 Программная модель
микропроцессора Intel

Управление ресурсами ОС:
памятью, устройствами ввода-
вывода, файлами.
Состав программной модели.
Регистры общего назначения.
Сегментные регистры. Регистры
состояния и управления.
Системные регистры

4 ПКС-1

Итого 4
3 Программирование на
языке Ассемблера

Структура программы на
ассемблере. Способы адресации.
Функции ввода/вывода,
арифметические
и логические команды.
Модульное программирование.
Интерфейс с языками высокого
уровня

10 ПКС-1

Итого 10
Итого за семестр 18

Итого 18

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов
(тем) дисциплины

Наименование практических
занятий (семинаров) Трудоемкость, ч Формируемые

компетенции
2 семестр
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3 Программирование
на языке Ассемблера

Изучение структуры программы на
ассемблере

4 ПКС-1

Изучение функций ввода/вывода 4 ПКС-1
Изучение арифметических и
логических команд

4 ПКС-1

Модульное программирование 4 ПКС-1
Использование цепочечных команд 4 ПКС-1
Интерфейс с языками высокого
уровня
и обработка массивов

4 ПКС-1

Программирование FPU 4 ПКС-1
Совершенствование навыков
работы на
языке Ассемблера

8 ПКС-1

Итого 36
Итого за семестр 36

Итого 36

5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов
(тем) дисциплины

Виды
самостоятельной

работы

Трудоемкость,
ч

Формируемые
компетенции Формы контроля

2 семестр
1 Архитектуры
построения
вычислительных
систем

Подготовка к
тестированию

4 ПКС-1 Тестирование

Итого 4

2 Программная модель
микропроцессора Intel

Подготовка к
тестированию

4 ПКС-1 Тестирование

Итого 4
3 Программирование
на языке Ассемблера

Подготовка к
тестированию

4 ПКС-1 Тестирование

Подготовка к защите
отчета по
практическому
занятию

42 ПКС-1 Защита отчета по
практическому

занятию

Итого 46
Итого за семестр 54

Подготовка и сдача
экзамена

36 Экзамен
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Итого 90

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,
и видов учебной деятельности

Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  и  видов  учебной
деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Формируемые
компетенции

Виды учебной деятельности
Формы контроля

Лек. зан. Прак. зан. Сам. раб.
ПКС-1 + + + Защита отчета по практическому

занятию, Тестирование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля
Максимальный

балл на 1-ую КТ с
начала семестра

Максимальный
балл за период

между 1КТ и 2КТ

Максимальный балл
за период между
2КТ и на конец

семестра

Всего за
семестр

2 семестр
Защита отчета по
практическому занятию

15 15 25 55

Тестирование 5 5 5 15
Экзамен 30
Итого максимум за
период

20 20 30 100

Нарастающим итогом 20 40 70 100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК 5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК 4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК 3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК 2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка
Итоговая сумма баллов,

учитывает успешно сданный
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено) 85 – 89 B (очень хорошо)

75 – 84 C (хорошо)
70 – 74 D (удовлетворительно)
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3 (удовлетворительно) (зачтено) 65 – 69
60 – 64 E (посредственно)

2 (неудовлетворительно) (не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

Организация ЭВМ и систем: учебное пособие / Н. В. Замятин - 2018. 214 с. [Электронный1.
ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8499.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебное пособие / Ю. Б. Гриценко -2.
2015. 134 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5053.

Системное программное обеспечение: Учебное пособие / Ю. Б. Гриценко - 2006. 174 с.3.
[Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/635.

7.2. Дополнительная литература

ЭВМ  и  периферийные  устройства:  Учебное  пособие  /  А.  Н.  Сычев  -  2017.  131  с.1.
[Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6469.

Вычислительные устройства и системы: Учебное пособие / Б. В. Илюхин - 2010. 181 с.2.
[Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/1713.

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

Архитектура  вычислительных  систем,  аппаратное  и  программное  обеспечение:1.
Методические указания к лабораторным работам и организации самостоятельной работы / Ю. Б.
Г р и ц е н к о  -  2 0 1 8 .  6 9  с .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :  —  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://edu.tusur.ru/publications/8362.

Архитектура  вычислительных  систем:  Методические  указания  по  выполнению2.
лабораторных  работ  и  организации  самостоятельной  работы  для  студентов  направления
подготовки Программная инженерия (квалификация (степень) "бакалавр") / Ю. Б. Гриценко - 2016.
73 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6377.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы

При изучении дисциплины рекомендуется  обращаться  к  современным базам данных,1.
информационно-справочным  и  поисковым  системам,  к  которым  у  ТУСУРа  открыт  доступ:
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций,
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текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным
количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной
мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Компьютерный  класс:  учебная  аудитория  для  проведения  занятий  практического  типа,
учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лабораторного  типа,  помещение  для  курсового
проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  помещение  для  проведения  групповых  и
индивидуальных консультаций; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 432а
ауд.

Описание имеющегося оборудования:
- Магнитно-маркерная доска;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
- DosBox 0.74, GNU GPLv2;
- NASM, Simplified (2-clause) BSD license;
- Windows 10 Professional, AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING;
- Файловый менеджер FAR, Модифицированная лицензия BSD (3-clause BSD license);

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются  учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры;
-  компьютеры  подключены  к  сети  «Интернет»  и  обеспечивают  доступ  в  электронную

информационно-образовательную среду ТУСУРа.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При  занятиях  с  обучающимися  с  нарушениями  слуха  предусмотрено  использование
звукоусиливающей  аппаратуры,  мультимедийных  средств  и  других  технических  средств
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания
для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в
которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой,
аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрения  предусмотрено использование в
лекционных  и  учебных  аудиториях  возможности  просмотра  удаленных  объектов  (например,
текста  на  доске  или  слайда  на  экране)  при  помощи  видеоувеличителей  для  комфортного
просмотра.

При  занятиях  с  обучающимися  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
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используются  альтернативные  устройства  ввода  информации  и  другие  технические  средства
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для
людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы
Названия разделов (тем)

дисциплины
Формируемые
компетенции Формы контроля Оценочные материалы (ОМ)

1 Архитектуры построения
вычислительных систем

ПКС-1 Тестирование Примерный перечень
тестовых заданий

Экзамен Перечень экзаменационных
вопросов

2 Программная модель
микропроцессора Intel

ПКС-1 Тестирование Примерный перечень
тестовых заданий

Экзамен Перечень экзаменационных
вопросов

3 Программирование на языке
Ассемблера

ПКС-1 Защита отчета по
практическому
занятию

Примерный перечень
вопросов для защиты
практических занятий

Тестирование Примерный перечень
тестовых заданий

Экзамен Перечень экзаменационных
вопросов

Шкала  оценки  сформированности  отдельных  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  приведена  в  таблице  9.2.

Таблица 9.2  –  Шкала  оценки сформированности планируемых результатов  обучения по
дисциплине

Оценка Баллы за ОМ
Формулировка требований к степени сформированности

планируемых результатов обучения
знать уметь владеть

2
(неудовлетворительно)

< 60% от
максимальной
суммы баллов

отсутствие знаний
или фрагментарные

знания

отсутствие
умений или

частично
освоенное

умение

отсутствие
навыков или

фрагментарные
применение

навыков
3

(удовлетворительно)
от 60% до

69% от
максимальной
суммы баллов

общие, но не
структурированные

знания

в целом успешно,
но не

систематически
осуществляемое

умение

в целом
успешное, но не
систематическое

применение
навыков
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4 (хорошо) от 70% до
89% от

максимальной
суммы баллов

сформированные,
но содержащие

отдельные
проблемы знания

в целом
успешное, но
содержащие
отдельные

пробелы умение

в целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы

применение
навыков

5 (отлично) ≥ 90% от
максимальной
суммы баллов

сформированные
систематические

знания

сформированное
умение

успешное и
систематическое

применение
навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка Формулировка требований к степени компетенции
2

(неудовлетворительно)
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
или
Знать на уровне ориентирования, представлений. Обучающийся знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно
обращаться для более детального его усвоения.

3
(удовлетворительно)

Знать и уметь на репродуктивном уровне. Обучающихся знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.

4 (хорошо) Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.

5 (отлично) Знать, уметь, владеть на системном уровне. Обучающийся знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания дисциплины, его
значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

Какая из программных библиотек ориентирована на кросс-платформенность? 1.
- MFC
- VCL
- CLX
- RTL
Какому  принципу  машины  фон  Неймана  соответствует  фраза:  «Команды  и  данные2.
хранятся в одной и той же памяти и внешне в памяти неразличимы»? 
- Принцип однородности памяти.
- Принцип адресности.
- Принцип программного управления.
- Принцип двоичного кодирования.
Какое  из  описаний  соответствует  описанию  защищенного  режима  работы3.
микропроцессора семейства x86?
-  Режим  предназначен  для  совместимости  с  младшими  моделями  процессоров  (16-
разрядными  микропроцессорами).  Также  этот  режим  первым  начинает  работу  при
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включении компьютера, в нем выполняется процедура самотестирования оборудования
POST (Power-On Self-Test). 
- Основной режим работы процессоров. Именно в нем доступны все особенности 32-
разрядных  моделей  процессоров  такие,  как  многозадачность,  защита  программ
пользователей, возможность заботы с большим объемом памяти, виртуальная память и
т.п. 
-  В  этом  режиме  приостанавливается  исполнение  другого  кода,  включая  код
операционной  системы  ОС,  и  запускается  специальная  программа,  хранящаяся  в
оперативной  памяти  системы  в  наиболее  привилегированном  режиме.  
- Неофициальный режим, который поддерживают все 32-битные микропроцессоры. Он
поддерживает адресацию к 4 Гбайтам памяти.  В этом режиме команды исполняются
также как и в реальном режиме с использованием дополнительных сегментных регистров.
Сколько байт памяти занимает единица информации «параграф»?4.
- 2.
- 4.
- 8.
- 16.
В  каком  микропроцессоре  семейства  Intel  впервые  было  реализовано  устройство  –5.
конвейер?
- 80286.
- 80386.
- 80486.
- Pentium.
- Atom.
Пусть задана запись числа: «10b». К какому типу исчисления относится данная запись?6.
- Двоичная.
- Восьмеричная.
- Десятичная.
- Шестнадцатеричная.
Что  расположено  по  адресам  памяти  00000h-003FFh  при  реальном  режиме  работы7.
микропроцессора?
- Таблица векторов прерываний.
- Область переменных BIOS.
- Область DOS.
- Память, предоставляемая пользователю.
Как  при  управлении  памятью  в  архитектуре  Intel  называется  механизм,  который8.
используется для изолирования индивидуального кода, данных и стека?
- Виртуальная память.
- Сегментация.
- Трансляция.
- Буферизация.
Сколько необходимо иметь бит в адресе,  чтобы адресовать пространство памяти в 19.
Мбайт?
- 8.
- 16.
- 20.
- 30.
Какое  из  декларированных  предложений  соответствует  принципу  виртуализации  при10.
построении операционных систем (ОС)? 
- Если аппаратно-зависимый код не может быть полностью исключен, то он должен быть
изолирован в нескольких хорошо локализуемых модулях.
- Обеспечение возможности легкого внесения дополнений и изменений в необходимых
случаях без нарушения целостности системы.
- Способность операционных систем выполнять программы, написанные для других ОС
или  для  более  ранних  версий  данной  операционной  системы,  а  также  для  другой
аппаратной платформы.
- Реализация организации нескольких операционных сред.
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9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

Практический  вопрос.  Запрограммировать  программу  на  языке  Ассемблера,  которая1.
считает формулу Y=X!. Х задан в сегменте данных.
Теоретический вопрос. Опишите программную модель AMD64. 
Теоретический вопрос. Приведите примеры и описания цепочечных команд.
Практический  вопрос.  Запрограммировать  программу  на  языке  Ассемблера,  которая2.
считает формулу С=А+В*2 и обнуляет все четные биты С. А и В заданы константами.
Теоретический  вопрос.  Какие  регистры  используют  для  поддержки  циклических
операций?  
Теоретический вопрос. Для чего предназначены регистры gdtr, ldtr, idtr, tr?
Практический  вопрос.  Запрограммировать  программу  на  языке  Ассемблера,  которая3.
считает формулу С=А/2+В и устанавливает все четные биты С. А и В заданы в сегменте
данных.
Теоретический вопрос. Какие регистры используются для работы со стеком?
Теоретический вопрос. Дайте определение программной модели микропроцессора.
Практический  вопрос.  Запрограммировать  программу  на  языке  Ассемблера,  которая4.
считает формулу С=(А-В)*3 и выполнить арифметический сдвиг С на 3 бит влево. А и В
вводятся с клавиатуры.
Теоретический вопрос. Какой флаг отвечает за переполнение в регистре eflags? 
Теоретический вопрос. Какие способы передачи параметров в процедуру вы знаете?
Практический  вопрос.  Запрограммировать  программу  на  языке  Ассемблера,  которая5.
считает формулу С=(А+12h)/2+В и выполнить циклический сдвиг полученного числа С
на 3 бита вправо. А и В заданы в сегменте данных.
Теоретический вопрос. В чем основное отличие процедур от макросов?
Теоретический вопрос. Расскажите о синтаксисе директив сегментации?

9.1.3. Примерный перечень вопросов для защиты практических занятий

С  помощью  какого  флага  регистра  флагов  микропроцессора  происходит  изменение1.
работы направления цепочечных команд?
Какие ограничения имеет команда деления в низкоуровневом языке программирования2.
Assembler?
Как устроен набор регистров с плавающей точкой в архитектуре AMD64?3.
Назначение программы debug?4.
Какая процедура (вызываемая, вызывающая) чистит стек при связывании процедуры на5.
языке Ассемблера с языком Си.

9.2. Методические рекомендации

Учебный  материал  излагается  в  форме,  предполагающей  самостоятельное  мышление
студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль
в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком
учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает
работу  с  учебными  материалами,  выполнение  контрольных  мероприятий,  предусмотренных
учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно
обращаться  к  рекомендуемой  литературе  и  источникам,  указанным  в  учебных  материалах;
пользоваться  через  кабинет  студента  на  сайте  Университета  образовательными  ресурсами
электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими
научно-популярные  и  специализированные  материалы,  посвященные  различным  аспектам
учебной  дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:
–  чтение  или  просмотр  материала  осуществляйте  со  скоростью,  достаточной  для

индивидуального  понимания  и  освоения  материала,  выделяя  основные  идеи;  на  основании
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изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из
практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их
значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.
Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств

телекоммуникации.
По  дисциплине  могут  проводиться  дополнительные  занятия,  в  т.ч.  в  форме  вебинаров.

Расписание  вебинаров  и  записи  вебинаров  публикуются  в  электронном курсе  /  электронном
журнале по дисциплине.

Практ.  занятия  проводятся  в  соответствии  с  содержанием  лаб.  работ,  приведенных  в
обязательных учебно-метод. пособиях (см. пункт РПД 7.3.1)

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  предусмотрены
дополнительные  оценочные  материалы,  перечень  которых  указан  в  таблице  9.2.

Таблица  9.2  –  Дополнительные  материалы  оценивания  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов

Категории обучающихся Виды дополнительных оценочных
материалов

Формы контроля и оценки
результатов обучения

С нарушениями слуха Тесты, письменные
самостоятельные работы, вопросы

к зачету, контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями зрения Собеседование по вопросам к
зачету, опрос по терминам

Преимущественно устная
проверка (индивидуально)

С нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные
самостоятельные работы, вопросы

к зачету

Преимущественно
дистанционными методами

С ограничениями по
общемедицинским

показаниям

Тесты, письменные
самостоятельные работы, вопросы

к зачету, контрольные работы,
устные ответы

Преимущественно проверка
методами, определяющимися

исходя из состояния
обучающегося на момент

проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;
– в печатной форме с увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– методом чтения ассистентом задания вслух;
– предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с  ограниченными возможностями здоровья и  инвалидам увеличивается время на

подготовку  ответов  на  контрольные  вопросы.  Для  таких  обучающихся  предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;
– набор ответов на компьютере;
– набор ответов с использованием услуг ассистента;
– представление ответов устно.
Процедура  оценивания  результатов  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,

61311



Проверено в генераторе 14

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
При  необходимости  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

61311



Проверено в генераторе 15

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры АОИ
протокол №            от «___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность Инициалы, фамилия Подпись

Заведующий выпускающей каф. АОИ А.А. Сидоров Согласовано,
d4895b45-5d88-49f8-
b7c7-e8bf0196776a

Заведующий обеспечивающей каф. АОИ А.А. Сидоров Согласовано,
d4895b45-5d88-49f8-
b7c7-e8bf0196776a

Начальник учебного управления Е.В. Саврук Согласовано,
fa63922b-1fce-4a6a-
845d-9ce7670b004c

ЭКСПЕРТЫ:

Доцент, каф. АОИ Н.Ю. Салмина Согласовано,
ed28a52c-a209-461c-
b4ed-4e958affbfc7

Заведующий кафедрой, каф. АОИ А.А. Сидоров Согласовано,
d4895b45-5d88-49f8-
b7c7-e8bf0196776a

РАЗРАБОТАНО:

Доцент, каф. АОИ Ю.Б. Гриценко Разработано,
ae20d83e-5ad0-4e2f-
ba57-8412510a0b65

61311

6 10 12 20


