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1. Цели освоения дисциплины 

 

К основным целям освоения дисциплины «Системы автоматического 

проектирования электроники» следует отнести: 

 Изучить основные принципы и методы автоматического 

проектирования электронных устройств. 

 Понять преимущества и ограничения систем автоматического 

проектирования в электронике. 

 Разработать навыки работы с современными программными 

средствами для автоматического проектирования электроники. 

 Изучить методы симуляции и верификации электронных 

устройств, созданных с использованием систем автоматического 

проектирования. 

 Освоить процесс проектирования печатных плат с 

использованием автоматических инструментов. 

 Изучить аспекты разработки схем и компонентов в системах 

автоматического проектирования. 

 Разработать навыки оптимизации и анализа производительности 

электронных устройств, созданных автоматически. 

 Исследовать современные тренды и инновации в области 

автоматического проектирования электроники. 

 Практически применить полученные знания и навыки для 

создания функциональных электронных устройств. 

 Оценить важность систем автоматического проектирования в 

современной электронной индустрии и их роль в ускорении 

процесса разработки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Системы автоматического проектирования электроники» 

относится к элективным курсам 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты 

обучения как этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся должен 

обладать 

Перечень планируемых 

результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен разрабатывать 

и отлаживать 

программный код 

 ПК-1.1. Знает: возможности 

существующей программно-

технической архитектуры; 

возможности современных и 

перспективных средств 

разработки программных 

продуктов, технических средств; 

методологии разработки 

программного обеспечения и 

технологии программирования; 

методологии и технологии 

проектирования и использования 

баз данных; языки 

формализации функциональных 

спецификаций; методы и 

приемы формализации задач; 

методы и средства 

проектирования программного 

обеспечения; методы и средства 

проектирования программных 

интерфейсов методы и средства 

проектирования баз данных; 

принципы построения 

архитектуры программного 

обеспечения и виды 

архитектуры программного 

обеспечения; типовые решения, 

библиотеки программных 

модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые при 

разработке программного 

обеспечения; методы и средства 

проектирования программного 

обеспечения; методы и средства 

проектирования баз данных; 

методы и средства 

проектирования программных 

интерфейсов.  

 ПК-1.2. Умеет:  проводить 
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анализ исполнения требований; 

вырабатывать варианты 

реализации требований; 

проводить оценку и обоснование 

рекомендуемых решений; 

осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами; 

выбирать средства реализации 

требований к программному 

обеспечению; вырабатывать 

варианты реализации 

программного обеспечения; 

проводить оценку и обоснование 

рекомендуемых решений; 

осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами; 

использовать существующие 

типовые решения и шаблоны 

проектирования программного 

обеспечения; применять методы 

и средства проектирования 

программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов; 

осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами.  

 ПК-1.3. Владеет:  современным 

инструментарием и средами 

разработки программного кода; 

современным инструментарием 

и средами проектирования 

программного кода. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 

144 академических часа (из них 72 часа – самостоятельная работа студентов). 

Разделы дисциплины «Системы автоматического проектирования 

электроники» изучаются на 3 курсе на 5 семестре, форма контроля - зачет.  

Структура и содержание дисциплины «Системы автоматического 

проектирования электроники» по срокам и видам работы отражены в 

Приложении 1. 

Содержание разделов дисциплины 



6 

 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество  

часов 

Семестры 

5 семестр 

1 Аудиторные занятия 72 72 

 В том числе:   

1.1 Лекции 18 18 

1.2 Семинарские/практические занятия - - 

1.3 Лабораторные занятия 54 54 

2 Самостоятельная работа 72 72 

 В том числе:   

2.1 Выполнение домашних заданий 36 36 

2.1 Выполнение расчетно-графических работ 36 36 

3 Промежуточная аттестация   

 Зачет + + 

 Итого: 144 144 

 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

Методика преподавания дисциплины «Системы автоматического 

проектирования электроники» и реализация компетентностного подхода в 

изложении и восприятии материала предусматривают использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 

индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

 защита и индивидуальное обсуждение выполняемых этапов расчетно-

графических работ;  

 привлечение лучших студентов к консультированию, отстающих; 

 подготовка, представление и обсуждение презентаций на семинарских 

занятиях; 

 организация и проведение текущего контроля знаний студентов в форме 

бланкового тестирования; 

 использование интерактивных форм текущего контроля в форме 

аудиторного и внеаудиторного интернет-тестирования; 

 итоговый контроль состоит в устном экзамене по математике с учетом 

результатов выполнения самостоятельных работ. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

В процессе обучения на 3 курсе используются следующие оценочные 

формы самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего 

контроля успеваемости и промежуточных аттестаций: 

 

 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

обучающихся по дисциплине «Системы автоматического 

проектирования электроники» 

 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся должен 

обладать 

Перечень планируемых 

результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен разрабатывать 

и отлаживать 

программный код 

 ПК-1.1. Знает: возможности 

существующей программно-

технической архитектуры; 

возможности современных и 

перспективных средств 

разработки программных 

продуктов, технических средств; 

методологии разработки 

программного обеспечения и 

технологии программирования; 

методологии и технологии 

проектирования и использования 

баз данных; языки 

формализации функциональных 

спецификаций; методы и 

приемы формализации задач; 

методы и средства 

проектирования программного 
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обеспечения; методы и средства 

проектирования программных 

интерфейсов методы и средства 

проектирования баз данных; 

принципы построения 

архитектуры программного 

обеспечения и виды 

архитектуры программного 

обеспечения; типовые решения, 

библиотеки программных 

модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые при 

разработке программного 

обеспечения; методы и средства 

проектирования программного 

обеспечения; методы и средства 

проектирования баз данных; 

методы и средства 

проектирования программных 

интерфейсов.  

 ПК-1.2. Умеет:  проводить 

анализ исполнения требований; 

вырабатывать варианты 

реализации требований; 

проводить оценку и обоснование 

рекомендуемых решений; 

осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами; 

выбирать средства реализации 

требований к программному 

обеспечению; вырабатывать 

варианты реализации 

программного обеспечения; 

проводить оценку и обоснование 

рекомендуемых решений; 

осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами; 

использовать существующие 

типовые решения и шаблоны 

проектирования программного 

обеспечения; применять методы 

и средства проектирования 

программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, 
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программных интерфейсов; 

осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами.  

 ПК-1.3. Владеет:  современным 

инструментарием и средами 

разработки программного кода; 

современным инструментарием 

и средами проектирования 

программного кода. 

 
 

 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в 

том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения 

обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса. 

 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал 

оценивания 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования является достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний 

контролируемых 

разделов 

математики: не 

способен 

аргументированно 

и последовательно 

излагать материал, 

неправильно 

отвечает на 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний программе: 

допускаются 

ошибки, 

проявляется 

недостаточное, 

поверхностное 

знание теории, 

сути методов. Для 

получения 

правильного ответа 

требуются 

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточно 

глубокие знания 

контролируемых 

разделов 

дисциплины, 

отвечает на все 

вопросы, в том 

числе 

дополнительные. В 

то же время при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности или 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний программе 

дисциплины, 

логично и 

аргументированно 

отвечает на все 

вопросы, в том 

числе 

дополнительные, 

показывает 

высокий уровень 

теоретической 
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дополнительные 

вопросы или 

затрудняется с 

ответом  

уточняющие 

вопросы. 
дает недостаточно 

полные ответы 
подготовки 

 

Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и еë описание: 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра.  
 

 

 

Шкала 

оценивания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 

Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным 

в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом 

могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по 

ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) Основная литература:  
1. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. – 

М.: Наука, 2007.  

2. Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е. Сборник задач по курсу 

начертательной геометрии. – М.: Наука, 2004.  

3. Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. М.: Академия, 2011.  

4. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика 

(металлообработка). М.: Академия, 2016.  

б) Дополнительная литература:  
1. Стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.101-68,. Сборочный чертеж. Методические 

указания. М.: МАМИ. 2000. ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 2.106-
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96, ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.119-73, ГОСТ 2.301-68÷ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 

2.311-68, ГОСТ 2.315-68, ГОСТ 2.317-69, ГОСТ 2.401÷ГОСТ 2.409-74.  

2. Самилкин В.Д., Смирнов В.Н., Бродский А.М. Методические указания к 

упражнениям и условия задач по курсу начертательной геометрии. – М.: 

МАМИ, 2008.  

3. Коллектив авторов. Под редакцией Фазлулина Э.М. Деталировка  

4. Самилкин В.Д. Начертательная геометрия. Основные положения, признаки 

и свойства. Вопросы для самоподготовки. Методические указания. - М.: 

МАМИ, 1983.  

5. Бродский А.М. Начертательная геометрия. Учебное пособие. - М.: МАМИ, 

2000.  

6. Самилкин В.Д., Смирнов В.Н. Позиционные задачи. Методические 

указания. – М.: МАМИ, 1996.  

7. Самилкин В.Д., Смирнов В.Н., Царев В.П. Метрические задачи. 

Методические указания.- М.: МАМИ, 1990.  

8. Смирнов В.Н., Халдинов В.А. Аксонометрические проекции. Методические 

указания. М.: МАМИ, 1998.  

9. Коллектив авторов. Под редакцией Фазлулина Э.М. Резьбы и резьбовые 

соединения. Методические указания. М.: МАМИ, 2011.  

10. Коллектив авторов. Под редакцией Фазлулина Э.М. Выполнение чертежей 

сборочных единиц по эскизам (рабочим чертежам) деталей. Методические 

указания по черчению. М.: МАМИ, 2004  

    в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы:  
Программное обеспечение: 

1. Autodesk Inventor (Бесплатная студенческая версия). 

2. Autodesk AutoCAD (Бесплатная студенческая версия). 

3. Autodesk Fusion 360 (Бесплатная студенческая версия). 

 

Интернет-ресурсы включают учебно-методические материалы в 

электронном виде, представленные на сайте lib.mami.ru в 

разделе  «Электроный каталог» (http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-

katalog). 

 

Полезные учебно-методические и информационные материалы 

представлены на сайтах: 

 

Учебный курс по Fusion 360: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL19LEPkt0r7aqvWtAKWb3bAwgOlK

NKslN 

Учебные материалы Autodesk: 

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index%3FsiteID%3D871736%26id%3D92

98027 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
https://www.youtube.com/playlist?list=PL19LEPkt0r7aqvWtAKWb3bAwgOlKNKslN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL19LEPkt0r7aqvWtAKWb3bAwgOlKNKslN
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index%3FsiteID%3D871736%26id%3D9298027
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index%3FsiteID%3D871736%26id%3D9298027
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Материально – техническая база университета обеспечивает проведение 
всех видов занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
          При необходимости для проведения интерактивных практических 

занятий используются компьютерные классы университета. 

 

9.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Раздел: интегральное исчисление 

В интегральном исчислении решается задача, обратной той, которая 

рассматривалась в дифференциальном исчислении необходимо найти для 

данной функции )(xf  такую функцию, производная от которой была бы равна 

заданной. Интегрирование функций – достаточно сложный раздел математики, 

овладеть которым можно только, если студент «возьмет» достаточно большое 

количество интегралов разного типа. 

Надо твердо знать таблицу интегралов от основных элементарных 

функций, основные методы интегрирования (замена переменной, подведение 

под знак дифференциала, интегрирование по частям, приемы вычисления 

интегралов от рациональных дробей, отразного типа тригонометрических 

функций).  
Надо осмыслить единство подхода к построению определенных, кратных, 

криволинейных, поверхностных интегралов – построение некоторой 

интегральной суммы и предельный переход.  

Знать геометрический смысл и основную формулу вычисления 

определенных интегралов – формулу Ньютона – Лейбница, геометрические и 

физические приложения определенных и кратных интегралов, уметь находить 

площадь плоской фигуры, длину кривой, объем и площадь поверхности тел 

вращения. 

Раздел: числовые и функциональные ряды 

При изучении данной темы, прежде всего, надо осмыслить понятие 

суммы бесконечного ряда как предела последовательности частичных сумм. 

Необходимо сначала научиться классифицировать ряды по типам: 

числовые положительные, знакопеременные, функциональные, степенные, 

тригонометрические ряды Фурье. Изучить теоретические сведения: теоремы 

сравнения, необходимые и достаточные признаки сходимости. Знать и уметь 

применять достаточные признаки сходимости положительных рядов: признаки 

Даламбера, Коши, интегральный признак Коши. 

Для знакочередующихся рядов обратить внимание на понятия 

абсолютной и условной сходимости. Знать признак Лейбница и обобщенные 

признаки Даламбера и Коши. 

Для степенных рядов знать теорему Абеля, определение интервала и 

радиуса сходимости, обратить внимание на то, что требуется исследование 

поведения ряда в граничных точках интервала сходимости. Обязательно знать 
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разложения основных элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена и 

условие разложимости функции в ряд Тейлора.  
  

10. Методические рекомендации для преподавателя 

Прежде всего, следует обратить внимание студентов на то, что 

практически весь изучаемый ими материал является для них новым, не 

изучавшимся в программе средней школы. Однако он не требует какой-либо 

специальной (дополнительной) подготовки и вполне может быть успешно 

изучен, если студенты будут посещать занятия, своевременно выполнять 

домашние задания и пользоваться (при необходимости) системой плановых 

консультаций в течение каждого семестра. Вошедшие в курс математики 

разделы являются классическими, в то же время они практически 

ориентированы, так как имеют широкое распространение для решения разного 

рода задач внутри самой математики и прикладных задач. Их освоение 

поможет студентам логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, успешно применять накопленные знания в 

профессиональной деятельности. 

Необходимо с самого начала занятий рекомендовать студентам основную 

и дополнительную литературу, а в конце семестра дать список вопросов для 

подготовки к экзамену. 

На первом занятии по дисциплине следует обязательно 

проинформировать студентов о виде и форме промежуточной аттестации по 

дисциплине, сроках ее проведения, условиях допуска к промежуточной 

аттестации, применяемых видах промежуточного контроля. 

Соображения и рекомендации, приведенные в п. 9 рабочей программы 

для студентов, должны быть четко сформулированы и изложены именно 

преподавателем на лекциях, практических занятиях и консультациях. 

Изложение теоретического материала должно сопровождаться 

иллюстративными примерами, тщательно отобранными преподавателем так, 

чтобы технические трудности и выкладки при решении задачи не отвлекали от 

главного: осмысления идеи и сути применяемых методов. Следует всегда 

указывать примеры практического применения рассмотренных на занятиях 

уравнений и формул. 

Практические занятия должны быть организованы преподавателем таким 

образом, чтобы оставалось время на периодическое выполнение студентами 

небольшой самостоятельной работы в аудитории для проверки усвоения 

изложенного материала. 

Преподаватель, ведущий практические занятия, должен согласовывать 

учебно-тематический план занятий с лектором, использовать единую систему 

обозначений.  

Преподавателю следует добиваться систематической непрерывной 

работы студентов в течение семестра, необходимо выявлять сильных студентов 

и привлекать их к научной работе, к участию в разного рода олимпиадах и 

конкурсах. 
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Студент должен ощущать заинтересованность преподавателя в 

достижении конечного результата: в приобретении обучающимися прочных 

знаний, умений и владения накопленной информацией для решения задач в 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


