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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Микропроцессоры» является 

обеспечение базовой подготовки студентов в области применения языка 

ассемблера для процессоров семейства x86; применение микропроцессоров 

для построения информационных систем; изучение основ языка ассемблера; 

подготовка студентов к использованию языков низкого уровня. 

 

Задачи дисциплины 

 научиться разрабатывать программный код; 

 научиться верифицировать код относительно дизайна и структуры 

базы данных; 

 научиться устранять ошибки и несоответствия. 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения АОПОП ВО 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ПКС-7 - Способность выполнять работы по разработке компонентов 

системных программных продуктов, по cозданию инструментальных средств 

программирования. 

 

В результате изучения дисциплины «Микропроцессоры» обучающийся 

готовится к освоению трудовых функций и выполнению трудовых действий:  

Профессиональный стандарт: специалист по информационным 

системам. 

Трудовая функция: кодирование на языках программирования 

Трудовые действия: разработки кода ИС и баз данных ИС; верификации 

кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных 

ИС; устранения обнаруженных несоответствий. 

 

 

3 Место дисциплины в структуре АОПОП ВО 
 

«Микропроцессоры» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений АОПОП ВО подготовки 

обучающихся 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность «Создание, модификация и сопровождение информационных 

систем, администрирование баз данных». 

 



4 Объем дисциплины (216 часов, 6 зачетных единиц) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных занятий 

126 

124 

 лекции 64 

 практические  32 

 лабораторные  28 

 внеаудиторная 2 

 зачет 2 

 экзамен  

 защита курсовых работ (проектов)  

Самостоятельная работа 

в том числе: 
90 

 курсовая работа (проект)*  

 прочие виды самостоятельной работы  90 

Итого по дисциплине  216 

 

5 Содержание дисциплины 
 

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет, 

зачет с оценкой. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5,6 семестрах по учебному плану 

очной формы обучения. 

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 
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о
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м
и
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ы
е 
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о
м
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ен
ц

и
и
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е
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

1 

Архитектура 

микропроцессора-

1 (Понятия 

архитектуры, 

устройства 

управления, 

арифметико-

логическое 

ПКС-7 5 2 2  1 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

устройство, 

математический 

сопроцессор) 

2 

Архитектура 

микропроцессора-

2 (дешифратор, 

кэш-память, 

основная память, 

многоуровневый 

кэш) 

ПКС-7 

5 2   1 

3 

Организация 

памяти-1 

(регистры, шина 

адресов, шина 

данных, шина 

управления) 

ПКС-7 

5 2 2  1 

4 

Организация 

памяти-2 (счетчик 

команд, регистр 

команд, сумматор, 

линейное 

пространство 

памяти) 

ПКС-7 

5 2   1 

5 

Система команд 

микропроцессора-

1 (поле 

префиксов, поле 

кода операции, 

поле операндов, 

сочетания 

операндов) 

ПКС-7 

5 2 2 2 1 

6 

Система команд 

микропроцессора-

2 (виды 

префиксов, 

логические 

команды, флаги) 

ПКС-7 

5 2   1 

7 

Жизненный цикл 

программы (этапы 

жизненного 

цикла, трансляция 

программы, 

стандартные 

возможности 

отладчика) 

ПКС-7 

5 2   1 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

8 

Команды обмена 

данными 

(команды 

пересылки 

данных, 

использование 

стека, ввод/вывод 

в порт) 

ПКС-7 

5 2 2  1 

9 

Команды 

передачи 

управления 

(метка, атрибуты 

метки, операторы 

метки, счетчик 

команд, 

безусловные 

переходы) 

ПКС-7 

5 2 2 2 1 

1

0 

Цепочечные 

команды 

(сканирование 

цепочки, загрузка 

элементов 

цепочки, 

сохранение 

элемента в 

цепочке, 

префиксы) 

ПКС-7 

5 2  2  

1

1 

Сложные 

структуры 

данных-1 

(массивы, работа с 

элементами 

массива, 

двумерные 

массивы) 

ПКС-7 

5 2 2 2  

1

2 

Сложные 

структуры 

данных-2 

(структуры, 

шаблон 

структуры, 

методы работы со 

структурой, 

объединения, 

записи) 

ПКС-7 

5 2  2  



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

1

3 

Модульное 

программировани

е-1(технологии 

программировани

я , структурное 

программировани

е , модульное 

программировани

е) 

ПКС-7 

5 2 2 2  

1

4 

Модульное 

программировани

е-2 (концепция 

модульного 

программировани

я, основные 

информационные 

связи, процедуры 

на ассемблере, 

организация 

интерфейса) 

ПКС-7 

5 2    

1

5 

Создание 

Windows-

приложений на 

ассемблере-1 

(ассемблерные 

вставки, inline 

операторы, 

внешние 

процедуры и 

функции, 

директивы) 

ПКС-7 

5 2 2 2  

1

6 

Создание 

Windows-

приложений на 

ассемблере-2 

(необходимость 

разработки 

ассемблерных 

приложений под 

windows, 

синхронные и 

асинхронные 

оконные функции) 

ПКС-7 

5 2    

1

7 

Защищенный 

режим работы 

ПКС-7 
6 2 2 2 5 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

микропроцессора-1 

(атрибуты сегмента 

в памяти, 

сегментные 

регистры, регистры 

управления) 

1

8 

Защищенный 

режим работы 

микропроцессора-2 

(регистры 

системных адресов, 

дескрипторные 

таблицы) 

ПКС-7 

6 2   5 

1

9 

Обработка 

прерываний в 

защищенном 

режиме-1 (понятие 

прерываний, 

внешние и 

внутренние 

прерывания, 

система 

прерываний) 

ПКС-7 

6 2 2 2 5 

2

0 

Обработка 

прерываний в 

защищенном 

режиме-2 

(микросхема 

контроллера 

прерываний, 

структурные 

компоненты 

контроллера 

прерываний) 

ПКС-7 

6 2   5 

2

1 

Архитектура и 

программирование 

сопроцессора-1 

(понятие 

сопроцессора, виды 

регистров 

ПКС-7 

6 2 2  5 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

сопроцессора, 

порядок 

использования 

регистров 

сопроцессора) 

2

2 

Архитектура и 

программирование 

сопроцессора-2 

(регистр состояния, 

регистр управления, 

регистр тэгов) 

ПКС-7 

6 2   5 

2

3 

ММХ - технология 

микропроцессоров -

1 (mmx-

расширения, типы 

mmx-данных, 

команды mmx) 

ПКС-7 

6 2 2 2 5 

2

4 

ММХ - технология 

микропроцессоров -

2 (синтаксис 

команд, 

особенности 

применения mmx-

команд) 

ПКС-7 

6 2   5 

2

5 

Программа типа 

.com, .exe 

(настройка адресов 

сегментов, загрузка 

программы, таблица 

настройки) 

ПКС-7 

6 2 2 2 5 

2

6 

Резидентные 

программы 

(понятие 

резидентной 

программы, 

понятие ядра, 

регистры сегмента 

ПКС-7 

6 2 2  5 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

данных, перехват 

прерываний) 

2

7 

Операции над 

файлами – 1 

(понятие сектора и 

физического 

форматирования, 

физический файл, 

недостатки 

информационного 

обслуживания 

программ) 

ПКС-7 

6 2 2 2 5 

2

8 

Операции над 

файлами – 2 (вызов 

exec, блоки 

параметров, 

таблица открытых 

файлов, операции 

чтения и записи) 

ПКС-7 

6 2 2  5 

2

9 

Прямой доступ в 

память (прикладной 

буфер, контроллер 

прямого доступа в 

память, 

автоинициализация) 

ПКС-7 

6 2   5 

3

0 

Видеоадаптер-1 

(регистр масок, 

регистр канала, 

функции процедуры 

инициализации) 

ПКС-7 

6 2  2 5 

3

1 

Видеопамять-2 

(асинхронный 

вывод с общей 

памятью, регистры 

визуализации) 

ПКС-7 

6 2  2 5 

3

2 

Управление 

курсором. 

Логическая схема. 

ПКС-7 

6 2   6 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

(дисплейная 

страница, драйвер 

экрана, логическая 

процедура 

инициализации) 

Итого 64 32 28 90 
 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Микропроцессоры: учебник / А. В. Параскевов, В. И. Лойко. – 

Краснодар: Экоинвест, 2018. – 160с – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Uchebnik-Mikroprocessory_414070_v1_.PDF 

2. Микропроцессоры: лабораторный практикум / А. В. Параскевов, 

Д. Ю. Жмурко, С. А. Курносов, В. И. Лойко. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 

71с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Laboratornyi_praktikum_po_mikroprocessoram.

pdf 

3. Микропроцессоры: учеб. Пособие / А. В. Параскевов, А. Н. Бардак – 

Краснодар, КубГАУ, 2015. – 160с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Uchebnoe_posobie_Mikroprocessory_ispravlen

nyi_.pdf 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения АОПОП ВО  
 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня 

сформированности компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения АОПОП ВО 

ПКС-7 Способность выполнять работы по разработке компонентов системных 

программных продуктов, по созданию инструментальных средств программирования. 

5 Системное программное обеспечение 

5 Операционные системы 



Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня 

сформированности компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения АОПОП ВО 

5,6 Микропроцессоры 

8 Преддипломная практика 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетво

рительно 

(минимальн

ый не 

достигнут) 

удовлетвори

тельно 

(минимальн

ый 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ПКС-7 Способность выполнять работы по разработке компонентов системных 

программных продуктов, по cозданию инструментальных средств программирования 

ИД 7.1 

ЗНАТЬ: 

 Осно

вы 

программир

ования; 

 Совр

еменные 

объектно-

ориентирова

нные языки 

программир

ования; 

 Совр

еменные 

методики 

тестировани

я 

разрабатыва

емых ИС: 

инструмент

ы и методы 

модульного 

тестировани

я, 

инструмент

ы и методы 

тестировани

я 

нефункцион

Отсутствую

т все 

необходимы

е знания 

основ 

программир

ования, 

современны

х объектно-

ориентирова

нных языков 

программир

ования, 

современны

х методик 

тестировани

я 

разрабатыва

емых ИС: 

инструменто

в и методов 

модульного 

тестировани

я, 

инструменто

в и методов 

тестировани

я 

нефункцион

альных и 

Обладает 

минимальны

ми 

требуемыми 

знаниями 

основ 

программир

ования, 

современны

х объектно-

ориентирова

нных языков 

программир

ования, 

современны

х методик 

тестировани

я 

разрабатыва

емых ИС: 

инструменто

в и методов 

модульного 

тестировани

я, 

инструменто

в и методов 

тестировани

я 

нефункцион

Обладает 

требуемыми 

знаниями 

основ 

программир

ования, 

современны

х объектно-

ориентирова

нных языков 

программир

ования, 

современны

х методик 

тестировани

я 

разрабатыва

емых ИС: 

инструменто

в и методов 

модульного 

тестировани

я, 

инструменто

в и методов 

тестировани

я 

нефункцион

альных и 

функционал

Обладает 

как 

требуемыми

, так и 

дополнитель

ными 

знаниями 

основ 

программир

ования, 

современны

х объектно-

ориентирова

нных языков 

программир

ования, 

современны

х методик 

тестировани

я 

разрабатыва

емых ИС: 

инструменто

в и методов 

модульного 

тестировани

я, 

инструменто

в и методов 

тестировани

Тесты, 

рефераты, 

контрольные 

работы, зачет, 

зачет с 

оценкой 



альных и 

функционал

ьных 

характерист

ик ИС; 

 

 

 

ИД 7.2 

УМЕТЬ: 

Кодировать 

на языках 

программир

ования; 

Тестировать 

результаты 

кодирования

; 

 

 

 

 

 

 

ИД 7.3 

ИМЕТЬ 

НАВЫКИ: 

Разработки 

кода ИС и 

баз данных 

ИС; 

Верификаци

и кода ИС и 

баз данных 

ИС 

относительн

о дизайна 

ИС и 

структуры 

баз данных 

ИС; 

Устранения 

обнаруженн

ых 

несоответст

вий. 

функционал

ьных 

характерист

ик ИС 

 

 

 

 

Отсутствую

т все 

необходимы

е умения 

кодирования 

на языках 

программир

ования; 

тестировани

я 

результатов 

кодирования 

 
 
 
 

Отсутствую

т все 

необходимы

е навыки 

разработки 

кода ИС и 

баз данных 

ИС; 

верификаци

и кода ИС и 

баз данных 

ИС 

относительн

о дизайна 

ИС и 

структуры 

баз данных 

ИС; 

устранения 

обнаруженн

ых 

несоответст

вий 

альных и 

функционал

ьных 

характерист

ик ИС 

 

 

 

Обладает 

минимальны

ми 

требуемыми 

умениями 

кодирования 

на языках 

программир

ования; 

тестировани

я 

результатов 

кодирования 

 

 

 

Обладает 

минимальны

ми 

требуемыми 

навыками 

разработки 

кода ИС и 

баз данных 

ИС; 

верификаци

и кода ИС и 

баз данных 

ИС 

относительн

о дизайна 

ИС и 

структуры 

баз данных 

ИС; 

устранения 

обнаруженн

ых 

несоответст

вий 
 

ьных 

характерист

ик ИС 

 

 

 

 

 

Обладает 

требуемыми 

умениями 

кодирования 

на языках 

программир

ования; 

тестировани

я 

результатов 

кодирования 
 

 

 

 

 

Обладает 

требуемыми 

навыками 

разработки 

кода ИС и 

баз данных 

ИС; 

верификаци

и кода ИС и 

баз данных 

ИС 

относительн

о дизайна 

ИС и 

структуры 

баз данных 

ИС; 

устранения 

обнаруженн

ых 

несоответст

вий 
 

я 

нефункцион

альных и 

функционал

ьных 

характерист

ик ИС 

 

Обладает 

как 

требуемыми

, так и 

дополнитель

ными 

умениями 

кодирования 

на языках 

программир

ования; 

тестировани

я 

результатов 

кодирования 

 

Обладает 

как 

требуемыми

, так и 

дополнитель

ными 

навыками 

разработки 

кода ИС и 

баз данных 

ИС; 

верификаци

и кода ИС и 

баз данных 

ИС 

относительн

о дизайна 

ИС и 

структуры 

баз данных 

ИС; 

устранения 

обнаруженн

ых 

несоответст

вий 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения АОПОП ВО 
 

Оценочное средство по компетенции: ПКС-7 – Способность 

выполнять работы по разработке компонентов системных программных 

продуктов, по созданию инструментальных средств программирования 

 

Для текущего контроля  
 

Задания для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. «Связь подпрограмм на ассемблере с 

программами на языке высокого уровня» 

0. Подсчитать количество элементов <x в массиве [4х4]. Число х 

задано в сегменте данных. 

1. Дано натуральное число. Найти сумму первой и последней цифры 

данного числа. Результат поместить в АХ. Число двухзначное. 

2. Дано натуральное число. Найти сумму первой и последней цифры 

данного числа. Результат поместить в АХ. Число трехзначное. 

3. Составить программу, которая находит количество отрицательных 

элементов массива [5х5] и вывести их.  

4. Разработать программу, которая при вводе с клавиатуры двух 

строк определяет, сколько раз вторая строка встречается в первой. 

5. Напишите программу, которая запрашивает строку символов с 

клавиатуры, а затем на экран выводит все символы этой строки кроме знаков 

препинания. 

6. Среднее арифметическое отрицательное чисел массива N×M 

чисел (Сделать счетчик отрицательных чисел, разделить их, получить среднее 

арифметическое) 

7. В матрице 4×4 разделить все положительные элементы главной 

диагонали на 2. 

8. Сформировать одномерный массив A=[i] (i=1...20), где ai 

вычисляется по формулам:  

)102(][  iiA , гдеi   0<i<11  

)3/(][ iiiA  , гдеi   10<i<21  

9. С клавиатуры вводится матрица N×M. Найти максимальный 

элемент в каждой строке. 

 

Контрольная работа 2 «Изучение команд обработки строк» 

1. Написать процедуру копирования строки. 

2. Написать процедуру объединения двух строк. 

3. Дана строка. Преобразовать строчные буквы в прописные. 

Рассмотреть только латинский алфавит 

4. Дана строка. Преобразовать строчные буквы в прописные. 



Рассмотреть только русский алфавит 

5. Дана строка. Преобразовать прописные буквы в строчные. 

Рассмотреть только латинский алфавит. 

6. Дана строка. Преобразовать прописные буквы в строчные. 

Рассмотреть только русский алфавит. 

7. Написать процедуру, осуществляющую сравнение строк. 

Рассмотреть только латинский алфавит. 

8. Написать процедуру, осуществляющую сравнение строк. 

Рассмотреть только русский алфавит. 

9. Написать процедуру, выводящую строку на экран путем прямого 

доступа к видеопамяти. 

10. Зашифровать и расшифровать исходную строку. 

 

Контрольная работа 3 «Написание собственного обработчика 

прерывания» 

Написать резидентную программу, которая содержит собственный ISR 

прерывания 9 (аппаратное прерывание клавиатуры). Обработчик должен 

выдавать на экран в заданную позицию экрана заданное сообщение, при 

нажатии на определенную клавишу. Позиция экрана, сообщение и нажатая 

клавиша задается согласно варианту. 

Таблица 1. Позиция экрана, куда выдается сообщение 

1-я цифра варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X 4 8 17 9 20 3 4 0 7 12 

Y 65 78 2 4 5 26 47 54 18 0 

Таблица 2. Сообщение, которое выдается на экран 

2-я цифра варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сообщение Lat Num 0 Hi Good P41 Pk Mm sk ok 

Таблица 3. Клавиша, по которой выдается сообщение на экран 

3-я цифра варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Клавиша Tab F1 End Ctrl Alt K BKSP F5 F8 Del 

 

Контрольная работа № 4 



Задание 1. Напишите процедуру вывода на экран целого числа заданным 

цветом. Параметры – число и номер цвета (номер цвета фона всегда 0 – 

черный). 

Задание 2. Напишите программу для вычисления среднего значения 

элементов целочисленного массива. Для определения среднего используйте 

процедуру с параметрами: адрес массива, число элементов массива. 

Программа должна выводить исходный массив и найденное среднее значение. 

Задание 3. Напишите программу преобразования температуры по шкале 

Цельсия в температуру по шкале Фаренгейта для значений от 15 до 36 

градусов Цельсия (указание: 1F = 32+1.8C). 
 

Тесты  

№1 (Балл 1) 

Язык ассемблера – это… 

1  

Язык программирования низкого уровня. В отличие от языка машинных кодов, позволяет использовать 
более удобные для человека мнемонические (символьные) обозначения команд. При этом для 
перевода программы с языка ассемблера в понимаемый процессором машинный код требуется 
специальная программа, называемая ассемблером 

2  

Язык программирования высокого уровня. В отличие от языка машинных кодов, позволяет 
использовать более удобные для человека мнемонические (символьные) обозначения команд. При этом 
для перевода программы с языка ассемблера в понимаемый процессором машинный код требуется 
специальная программа, называемая ассемблером 

3  

Язык программирования высокого уровня, основанный на pascal. В отличие от языка машинных кодов, 
позволяет использовать более удобные для человека мнемонические (символьные) обозначения 
команд. При этом для перевода программы с языка ассемблера в понимаемый процессором машинный 
код требуется специальная программа, называемая ассемблером. 

4  

Язык программирования высокого уровня, основанный на С++. В отличие от языка машинных кодов, 
позволяет использовать более удобные для человека мнемонические (символьные) обозначения 
команд. При этом для перевода программы с языка ассемблера в понимаемый процессором машинный 
код требуется специальная программа, называемая ассемблером 

 

№2 (1) 

Какими достоинствами обладают программы на ассемблере? 

1  Легким восприятием 

2  Компактностью кода 

3  Высокой скоростью 

4  Малым количеством операторов 

 

№3 (1) 

Область применения ассемблера? 

1  Веб-приложения 

2  Драйвера устройств 

3  Приложения для встраиваемых систем 

4  Приложения, с высоким требованием к размеру кода 

 

№4 (1) 

CPU - это… 

1  

(centralprocessingunit, CPU, дословно – центральное обрабатывающее устройство) – исполнитель 
машинных инструкций, часть программного обеспечения компьютера или программируемого 
логического контроллера; отвечает за выполнение операций, заданных программами 

2  

(centralprocessingunit, CPU, дословно – центральное обрабатывающее устройство) – исполнитель 
машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого 
логического контроллера; отвечает за выполнение операций, заданных программами 

3  Centralpositionoutput 



4  

(centralprocessingunit, CPU, дословно – центральное обрабатывающее устройство) – исполнитель 
программных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого 
логического контроллера; отвечает за выполнение операций, заданных программами 

 

№5 (1) 

Основные функции МП - … 

1  Исполнение инструкций программ 

2  Исполнение инструкций пользователя 

3  Управление и координация работы остальных компонентов ЭВМ 

4  Исполнение инструкций операционной системы 

 

№6 (1) 

Архитектуры МП? 

1  CISC (Complex Instruction Set Computing) 

2  MRSC (Minimal Routing Set Computing) 

3  RISC (Reduced Instruction Set Computing) 

4  MISC (Minimum Instruction Set Computing) 

 

Темы рефератов  

1. Основы вызова функций WinAPI. 

2. Директивы определения данных и представления данных в 

памяти. 

3. BCD-числа. 

4. Директивы управления потоком. 

5. Использование процедур. 

6. Программирование драйверов устройств. 

7. Основы работы с числами с плавающей точкой (ЧПТ). 

8. Работа с математическим сопроцессором. 

9. ММХ - технология микропроцессоров. 

10. Денормализация операнда. 

11. Немаскируемая обработка исключений. 

12. Обработчики прерываний. 

13. Регистры управления, тегов и состояния. 

14. Программирование контроллера прерываний. 

15. КаркасноеWindows-приложение на ассемблере. 

 

Для промежуточного контроля  

 

Вопросы к зачету 

1. Характеристики микропроцессора. Структурная схема 

микропроцессора. Основные блоки. 

2. Особенности реализации микропроцессоров Intel и AMD. 

3. Режимы работы микропроцессора. 

4. Чипсеты (наборы системной логики) для микропроцессоров Intel и 

AMD. Структура чипсета. 

5. Программная модель микропроцессора. 

6. Регистры общего назначения. Сегментные регистры. 

7. Регистры состояния и управления. Флаги. 



8. Организация памяти и режимы работы микропроцессора. Понятие 

сегментации. Сегментированная модель памяти. 

9. Формирование физического адреса в реальном режиме. 

10. Жизненный цикл программы на языке ассемблера. 

11. Трансляция программы. Компоновка. Отладка. 

12. Система команд микропроцессора. 

13. Структура машинной команды. Способы задания операндов. 

14. Функциональная классификация машинных команд. 

15. Директивы сегментации: стандартные и упрощенные. 

16. Модели памяти при использовании упрощенных директив 

сегментации. 

17. Простые типы данных ассемблера. Директивы определения 

данных. 

18. Команды обмена данными. Пересылка данных. 

19. Ввод-вывод в порт. 

20. Организация циклов. 

21. Безусловные переходы. 

22. Условные переходы. 

23. Работа с адресами и указателями. 

24. Преобразование данных. 

25. Организация стека. Команды работы со стеком. 

26. Арифметические команды. Форматы целых чисел в ассемблере. 

BCD-числа. 

27. Сложение двоичных чисел без знака. Вычитание двоичных чисел 

без знака. 

28. Сложение двоичных чисел со знаком. Вычитание двоичных чисел 

со знаком. 

29. Умножение двоичных чисел без знака. Деление двоичных чисел 

без знака. 

30. Умножение двоичных чисел со знаком. Деление двоичных чисел 

со знаком. 

31. Сложение неупакованных BCD-чисел. Вычитание неупакованных 

BCD-чисел. 

32. Умножение неупакованных BCD-чисел. Деление неупакованных 

BCD-чисел. 

33. Логические команды. Условные и безусловные переходы. 

34. Флаги и команды условных переходов. Организация циклов. 

35. Процедуры. Основные понятия. 

36. Организация процедур. Передача параметров в процедуру. 

37. Концепция прерываний. Классификация прерываний. 

38. Внешние прерывания. 

39. Внутренние прерывания. 

40. Программные прерывания. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 



1. Характеристики микропроцессора. Структурная схема 

микропроцессора. Основные блоки. 

2. Особенности реализации микропроцессоров Intel и AMD. 

3. Режимы работы микропроцессора. 

4. Чипсеты (наборы системной логики) для микропроцессоров Intel и 

AMD. Структура чипсета. 

5. Программная модель микропроцессора. 

6. Регистры общего назначения. Сегментные регистры. 

7. Регистры состояния и управления. Флаги. 

8. Организация памяти и режимы работы микропроцессора. Понятие 

сегментации. Сегментированная модель памяти. 

9. Формирование физического адреса в реальном режиме. 

10. Жизненный цикл программы на языке ассемблера. 

11. Трансляция программы. Компоновка. Отладка. 

12. Система команд микропроцессора. 

13. Структура машинной команды. Способы задания операндов. 

14. Функциональная классификация машинных команд. 

15. Директивы сегментации: стандартные и упрощенные. 

16. Модели памяти при использовании упрощенных директив 

сегментации. 

17. Простые типы данных ассемблера. Директивы определения 

данных. 

18. Команды обмена данными. Пересылка данных. 

19. Ввод-вывод в порт. 

20. Организация циклов. 

21. Безусловные переходы. 

22. Условные переходы. 

23. Работа с адресами и указателями. 

24. Преобразование данных. 

25. Организация стека. Команды работы со стеком. 

26. Арифметические команды. Форматы целых чисел в ассемблере. 

BCD-числа. 

27. Сложение двоичных чисел без знака. Вычитание двоичных чисел 

без знака. 

28. Сложение двоичных чисел со знаком. Вычитание двоичных чисел 

со знаком. 

29. Умножение двоичных чисел без знака. Деление двоичных чисел 

без знака. 

30. Умножение двоичных чисел со знаком. Деление двоичных чисел 

со знаком. 

31. Сложение неупакованных BCD-чисел. Вычитание неупакованных 

BCD-чисел. 

32. Умножение неупакованных BCD-чисел. Деление неупакованных 

BCD-чисел. 

33. Логические команды. Условные и безусловные переходы. 



34. Флаги и команды условных переходов. Организация циклов. 

35. Процедуры. Основные понятия. 

36. Организация процедур. Передача параметров в процедуру. 

37. Концепция прерываний. Классификация прерываний. 

38. Внешние прерывания. 

39. Внутренние прерывания. 

40. Программные прерывания. 

41. Обработка прерываний в реальном режиме. 

42. Обработка прерываний в защищенном режиме. 

43. Сложные структуры данных. Способы организации массивов. 

44. Цепочечные команды. 

45. Макросредства языка ассемблера. 

46. Директивы компиляции по условию. Директивы генерации 

ошибок. 

47. Ассемблер и языки высокого уровня. 

48. Интерфейс с языками высокого уровня. 

49. Ассемблерные вставки на С и Pascal. 

50. Использование процедур на ассемблере. 

51. Защищенный режим работы микропроцессора. 

52. Характеристики защищенного режима работы микропроцессоров 

Intel. 

53. Сегментные регистры и структуры данных защищенного режима. 

54. Перевод микропроцессора в защищенный режим. 

55. Особенности работы в защищенном режиме. 

56. Ассемблер для Windows. Структура Windows – программы на 

языке ассемблера. 

57. Программирование на ассемблере с использованием Win32 API. 

58. Система команд сопроцессора. 

59. Исключения сопроцессора и их обработка. 

60. ММХ – расширение архитектуры микропроцессора. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Контроль освоения дисциплины проводится в соответствии с 

Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся». 

Текущий контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов 

изучения разделов/тем дисциплины.  

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам 

изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль 

определенного раздела или нескольких разделов, перед тем, как приступить к 

изучению очередной части учебного материала). 



 

Тестовые задания. 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на  85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на 70 % тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем на 51 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 
Критериями оценки реферата являются: новизна текста, 

обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен вовсе. 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

Оценка «отлично»  правильно выполнены все задания контрольной 

работы. 

Оценка «хорошо»  правильно выполнено 80% заданий, либо 

выполнено 100% и присутствуют незначительные неточности. 

Оценка «удовлетворительно»  правильно выполнено 75% заданий, 

либо выполнены условия оценки «хорошо» с 1-2 ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно»  не выполнены условия получения 

более высокой оценки. 

 

Критерии оценки на зачете. 

Оценки «зачтено» и «не зачтено» выставляются по дисциплинам, 

формой заключительного контроля которых является зачет. При этом оценка 

«зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных 



оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а «незачтено» — 

параметрам оценки «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки на зачете с оценкой. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 

всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 

учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных 

положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

специальности, проявившему творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала, правильно 

обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему 

предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал 

основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему 

систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеющему 

необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

показал знание основного материала учебной программы в объеме, 

достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учеб-

ной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми 

знаниями под руководством преподавателя для устранения этих 

погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного 

материала и испытывающему затруднения при выполнении практических 

работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

знающему основной части материала учебной программы, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной 

программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему 

практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или 



приступить к деятельности по специальности по окончании университета без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература 

1. Микропроцессоры: учебник / А. В. Параскевов, В. И. Лойко. – 

Краснодар: Экоинвест, 2018. – 160с – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Uchebnik-Mikroprocessory_414070_v1_.PDF 

2. Микропроцессоры: учеб. Пособие / А. В. Параскевов, А. Н. Бардак 

– Краснодар, КубГАУ, 2015. – 160с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Uchebnoe_posobie_Mikroprocessory_ispravlen

nyi_.pdf 

3. Архитектура микропроцессоров / В. В. Гуров. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 115 c. — 

ISBN 978-5-9963-0267-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56313.html 

4. Программирование микропроцессоров семейства МСS-51 : 

монография / А. В. Микушин, В. И. Сединин. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 

161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69230.html 

5. Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие / А. 

М. Сажнев, Тырышкин И. С.. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2015. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/80399.html 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Программирование на ассемблере на платформе х86-64 / Р. З. 

Аблязов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 301 c. — ISBN 

978-5-4488-0117-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88005.html 

2. Разработка Windows-приложений в среде программирования 

Visual Studio.Net : учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика 

и программирование / составители Ю. А. Воронцов, А. Г. Ерохин. — М. : 

Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 20 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61536.html 

3. Программирование на языке ASSEMBLER. Часть 1 : 

лабораторный практикум по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства» 

/ О. Л. Куляс, К. А. Никитин. — Самара : Поволжский государственный 



университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 89 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71869.html 

4. Программирование на языке ASSEMBLER. Часть 2 : 

лабораторный практикум по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства» 

/ О. Л. Куляс, К. А. Никитин. — Самара : Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 79 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71870.html 

5. Курс программирования на Assembler : учебное пособие / О. Л. 

Куляс, К. А. Никитин. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-

91359-245-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80561.html 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 
 

Перечень ЭБС  

 

№ Наименование Тематика Ссылка 

 IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 

1. Микропроцессоры: учебник / А. В. Параскевов, В. И. Лойко. – 

Краснодар: Экоинвест, 2018. – 160с – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Uchebnik-Mikroprocessory_414070_v1_.PDF 

2. Микропроцессоры: учеб. Пособие / А. В. Параскевов, А. Н. Бардак 

– Краснодар, КубГАУ, 2015. – 160с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Uchebnoe_posobie_Mikroprocessory_ispravlen

nyi_.pdf 

3. Микропроцессоры: лабораторный практикум (по специальности 

230700.62 – «Прикладная информатика» и 230400.62 – «Информационные 

системы и технологии»). / А. В. Параскевов, Д. Ю. Жмурко, С.А. Курносов, 

В.И. Лойко. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 71 с – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Laboratornyi_praktikum_po_mikroprocessoram.

pdf 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

http://www.iprbookshop.ru/
https://edu.kubsau.ru/
https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Laboratornyi_praktikum_po_mikroprocessoram.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Laboratornyi_praktikum_po_mikroprocessoram.pdf


включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения 

образовательной программы; организовать процесс образования путем 

визуализации изучаемой информации посредством использования 

презентационных технологий; контролировать результаты обучения на основе 

компьютерного тестирования.   

 

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения  

№ Наименование Краткое описание 

1.  Microsoft Windows Операционная система 

2.  Microsoft Office (включает 

Word, Excel, PowerPoint) 

Пакет офисных приложений 

3.  Система тестирования 

INDIGO 

Тестирование 

 

11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес 

1.  Гарант  Правовая https://www.garant.ru/  

2.  Консультант  Правовая https://www.consultant.ru/  

3.  Научная электронная 

библиотека 

«eLIBRARY.RU» 

Универсальная https://elibrary.ru  

 

11.3 Доступ к сети Интернет и ЭИОС университета 

 

12 Материально-техническое обеспечение обучения  по 

дисциплине для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Входная группа в главный учебный корпус и корпус зооинженерного 

факультета оборудован пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, 

опорными поручнями, предупреждающими знаками, доступным 

расширенным входом, в корпусе  есть специально оборудованная санитарная 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/


комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении имеется 

передвижной гусеничный ступенькоход. Корпуса  оснащены 

противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 Микропроцессоры Помещение №221 ГУК, площадь 

— 101 м²; посадочных мест 95,  

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового  

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в том 

числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ  

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель) , в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, 

экран),  в том числе для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 13 

2 Микропроцессоры 114 ЗОО учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, курсового  проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗПомещение 

№114 ЗОО, посадочных мест — 25; 

площадь — 43м²; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового  

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в том 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 13 



числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

специализированная 

мебель(учебная доска, учебная 

мебель), в том числе для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

13 Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины 

(модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, 

выделенных на освоение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме 

или в форме электронного документа. 

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Категории 

студентов с ОВЗ 

и инвалидностью 
Форма контроля и оценки результатов обучения 

 С нарушением  

зрения 
  устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, 

рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если 

позволяет острота зрения - графические работы и др.; 

 при возможности письменная проверка с использованием 

рельефно- точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, 

использование специальных технических средств 

(тифлотехнических средств): контрольные, графические 

работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др. 

 С нарушением 

слуха 
  письменная проверка: контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

  с использованием компьютера: работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные 

формы и др.;  

 при возможности устная проверка с использованием 

специальных технических средств (аудиосредств, средств 

коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): 

дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные 

коллоквиумы и др. 



С 

нарушением

  

опорно- 

 двигательного  

аппарата 

  письменная проверка с использованием специальных 

технических средств (альтернативных средств ввода, 

управления компьютером и др.): контрольные, графические 

работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная  проверка, с использованием специальных 

технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, 

тренинги, круглые столы, собеседования, устные 

коллоквиумы и др.; 

с использованием компьютера и специального ПО 

(альтернативных средств ввода и управления компьютером 

и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, 

тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические 

 работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, 

ограниченным в передвижении и др. 

Адаптация процедуры проведения промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных 

материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и 

средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и 

передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой 

помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателем). 

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны 

учитывать индивидуальные и психофизические особенности 

обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе 

преподавания дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму;  

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 



содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся 

в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

  возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

  опора на определенные и точные понятия;  

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 



 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них;  

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха  

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 
 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный 

перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также 

запись и воспроизведение зрительной информации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 



работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная 

работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 

наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте). 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы,  



 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 

 

 

 


