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Аннотация 

 

Дисциплина «Интернет вещей в электроэнергетике» является факультативной 

дисциплиной образовательной программы по специальности «13.05.02 «Специальные 

электромеханические системы» направленность «Электромеханические системы 

специальных устройств и изделий». Дисциплина реализуется кафедрой №32. 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной 

программы и направлена на углубленное формирование общепрофессиональных 

компетенций:  

ОПК-4 «способность применять достижения современных информационных 

технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных 

источниках информации». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением IoT-

технологий в электроэнергетике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 Основной целью преподавания данной дисциплины является формирование системного 

базового представления, первичных знаний, умений и навыков студентов по основам IoT-

технологий, программирования IoT-систем и особенностей сетевого и межсетевого 

взаимодействия устройств. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 В результате освоения дисциплины обучающийся расширяет следующие компетенции: 

 ОПК-4 «способность применять достижения современных информационных 

технологий для  

поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных 

компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках информации»: 

знать - методы обработки информации; методы анализа и систематизации информации. 

уметь - собирать научно-техническую информацию по тематике исследования; обрабатывать 

научно-техническую информацию по тематике исследования; анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования. 

владеть навыками - навыками сбора научно-технической информации по тематике 

исследования; навыками обработки научно-технической информации по тематике 

исследования; навыками анализа и систематизации научно-технической информации по 

тематике исследования. 

иметь опыт деятельности - сбора научно-технической информации; обработки научно-

технической информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 Физика 

 Электротехника 

 Математика 

 Программирование на языках высокого уровня. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№8 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

2/ 72 2/ 72 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

17 17 
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лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

0 0 

лабораторные работы (ЛР), (час) 0 0 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

0 0 

Экзамен, (час) 0 0 

Самостоятельная работа, всего   (час) 55 55 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 8 

Раздел 1. Общие положения интернета 

вещей 
3 0 0 0 9 

Раздел 2. Радиочастотная идентификация 

RFID 

2 0 0 0 9 

Раздел 3. Беспроводные сенсорные сети 

WSN 

3 0 0 0 9 

Раздел 4. Межмашинные коммуникации 

М2М 

3 0 0 0 9 

Раздел 5. Стандарты и протоколы передачи 

данных в IoT 

3 0 0 0 10 

Раздел 6. Практическая реализация IoT 3 0 0 0 9 

Итого в семестре: 17 0 0 0 55 

Итого: 17 0 0 0 55 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 1.1 Откуда возник Интернет вещей? 

1.2 Базовые принципы IoT 

1.3 Стандартизации IoT 
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1.4 Архитектура IoT 

1.5 Веб вещей WoТ  

1.6 Когнитивный Интернет вещей CIoT 

1.7 Способы взаимодействия с интернет-вещами  

1.8 Зрелость концепции IoT и составляющих ее технологий  

1.9 Взаимодействие IoT с перспективными инфокоммуникационными 

технологиями  

1.10Направления практического применения IoT 

1.11Интернет нано-вещей 

1.12Планы и прогнозы внедрения IoT  

1.13Проблемы внедрения IoT 

2 2.1. Общие сведения о радиочастотной идентификации RFID  

2.2. Метки RFID  

2.3. Считывающие устройства RFID 

2.4. Стандартизация технологии RFID  

2.5. Современное состояние и перспективы развития технологии RFID 

2.6. Области применения RFID-технологий 

3 3.1. Основные понятия и принципы сенсорных сетей  

3.2. Базовая архитектура сенсорной сети  

3.3. Узлы беспроводной сенсорной сети  

3.4. Способы передачи данных в БСС  

3.5. Протоколы и технологии передачи данных в БСС 

3.6. Типы узлов БСС 

3.7. Типовые архитектуры и топологии БСС 

3.8. Режимы работы БСС 

3.9. Протоколы маршрутизации в БСС 

3.10 Мобильные БСС 

3.11 Сопряжение БСС с сетями общего пользования  

3.12 Проблемы реализации БСС 

3.13 Электропитание узлов БСС от внешней среды 

3.14 БСС и Интернет вещей 

4 4.1 Общие принципы М2М 

4.2 Стандартизация М2М 

4.3 Коммуникации малого радиуса действия NFC 

4.4 Промышленные сети для реализации М2М 

4.5 Современное состояние и перспективы применения М2М 

5 5.1 Классификация технологий передачи данных в IoT 

5.2 Стандарт IEEE Std 802.15.4 

5.3 Стандарт ZigBee 

5.4 Стандарт 6LoWPAN  

5.5 Стандарты WirelessHART и ISA100.11a 

5.6 Стандарт Z-Wave 

5.7 Стандарт Bluetooth Low Energy 

5.8 Семейство стандартов IEEE 802.11 

5.9 Стандарт DECT ULE  

5.10 Протокол MQTT 

6 6.1. «Умная планета»  

6.2. «Умный город» 

6.3. «Умный дом» 

6.4. «Умная энергия» 

6.5. «Умный транспорт» 

6.6. «Умное производство»  
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6.7. «Умная медицина» 

6.8. «Умная жизнь» 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего:   

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего:   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 8, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 55 55 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
- 

- 

курсовое проектирование (КП, КР)  - - 

расчетно-графические задания (РГЗ) - - 

выполнение реферата (Р) - - 

Подготовка к текущему контролю (ТК) - - 

домашнее задание (ДЗ) - - 

контрольные работы  заочников (КРЗ)  - - 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / 

URL адрес 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

УДК 

004.738.5: 

621.391 

Интернет вещей, Учебное пособие 

http://elib.psuti.ru/Roslyakov_Vanyashin_Grebeshkov_Internet_veschej.pdf 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL 

адрес 

Количество экземпляров в библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

 Не предусмотрено  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

https://iot.ru Новости Интернета вещей 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 
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1. Операционная система Linux 14.04 LTS 

2. Система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» 

3. Интегрированная среда разработки программного обеспечения Pycharm 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1. Автоматизированная информационно-справочная система 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Лекционная аудитория ауд. 21-16 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных средств 

Тестирование В чем суть идеи повсеместной 

компьютеризации?; 

Перечислите основные направления 

практического внедрения IoT; 

Укажите основные движущие силы и барьеры на 

пути внедрения Интернета вещей; 

Каково назначение системы радиоидентификации 

RFID; 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОПК-4 «способность применять достижения современных информационных технологий для  

поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных 

компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках информации» 
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1 Математика. Математический анализ 

2 Математика. Математический анализ 

4 Информационные технологии 

6 Прикладное программирование 

8 Интернет вещей в электроэнергетике 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

 

 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 
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№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

1.  Что входит в понятие Интернета вещей? 

2.  Когда возник Интернет вещей и почему? 

3.  Укажите базовые принципы IoT. 

4.  Как соотносятся физические и виртуальные вещи? 

5.  Кто занимается стандартизацией Интернета вещей? 

6.  Поясните назначение функциональных уровней базовой архитектуры Интернета 

вещей. 

7.  Что общего и чем отличаются Интернет вещей и Веб вещей? 

8.  Из чего состоит интернет нано вещей? 

9.  Что такое когнитивный Интернет вещей? 

10.  Поясните основные способы взаимодействия с интерент-вещами. 

11.  Какова зрелость концепции IoT и ее базовых составляющих? 

12.  Укажите основные характеристики подхода «большие данные». 

13.  Что такое «облачные вычисления» и какие существуют модели «облаков»? 

14.  Что такое сенсорная сеть? Из каких элементов она состоит? 

15.  В чем особенность самоорганизующейся (аd hoc) сети связи? 

16.  Какие компоненты входят в состав базовой архитектуры сенсорной сети? 

17.  Из каких подсистем состоит аппаратная часть узла беспроводной сенсорной 

сети? 

18.  Какие ограничения существуют для узлов БСС? 

19.  Какие способы передачи данных используются в БСС? 

20.  Какие частотные диапазоны разрешены в России для построения БСС? 

21.  Какие протоколы и технологии передачи данных используются в БСС? 
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22.  Укажите отличия основных типов узлов БСС. 

23.  Какие основные архитектуры применяются для построения БСС? 

24.  Какие типовые топологии используются в БСС? В чем их отличие? 

25.  В каких режимах может работать БСС? 

26.  Какие задачи решают протоколы маршрутизации в БСС? 

27.  Поясните принципы классификации протоколов маршрутизации в БСС. 

28.  Укажите особенности реализации беспроводных самоорганизующихся сетей 

мобильных устройств MANET. 

29.  Как сопрягаются БСС с сетями общего пользования? 

30.  Перечислите основные проблемы практической реализации БСС. 

31.  Сравните по плотности мощности (до преобразования) различные типы 

источников энергии из внешней среды. 

32.  Укажите режимы работы узла БСС и величины потребляемой при этом 

мощности. 

33.  Поясните, как можно использовать энергию из внешней среды для 

электропитания 

34.  Приведите примеры использования БСС для реализации концепции Интернета 

вещей. 

35.  В чем заключается основная особенность межмашинного взаимодействия М2М? 

36.  Что включает функциональная архитектура М2М стандарта ETSI? 

37.  Какие интерфейсные точки стандартизированы в функциональной архитектуре 

М2М? 

38.  В чем особенность технологии связи на малых расстояниях NFC? 

39.  Каков принцип обмена данными по технологии NFC? 

40.  Укажите три основных режима работы технологии NFC. 

41.  Какие бывают типы меток NFC? В чем их отличие? 

42.  В чем особенность промышленных сетей для реализации М2М? 

43.  Какие модели взаимодействия устройств применяются в промышленных сетях? 

44.  Какие режимы и топологии используются в промышленных сетях? 

45.  Приведите примеры применения технологий М2М 
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46.  Как классифицируются по территории охвата телекоммуникационные сети, 

используемые в Интернете вещей? 

47.  Какие беспроводные сети малого радиуса действия используются в IoT? 

48.  Укажите особенности стандарта IEEE Std 802.15.4. 

49.  Какие типы узлов сети определены в стандарте IEEE Std 802.15.4? 

50.  Каково назначение стандарта ZigBee? Укажите его основную особенность. 

51.  Какие устройства входят в состав сети на базе стандарта ZigBee? 

52.  Для каких целей был разработан стандарт 6LoWAPN? 

53.  Сравните стеки протоколов TCP/IP, 6LoWAPN и ZigBee. 

54.  Что общего и чем отличаются стандарты промышленных беспроводных сетей 

WirelessHART и ISA100.11a? 

55.  В чем особенность стандарта Z-Wave? 

56.  В чем заключается основное отличие стандарта Bluetooth Low Energy (BLE) от 

других технологий сенсорных сетей? 

57.  Какие стандарты входят в состав семейства IEEE 802.11? В чем их отличие друг 

от друга? 

58.  Для каких целей был создан стандарт DECT ULE? 

59.  Какие функции реализует протокол МQТТ в контексте реализации услуг IoT и 

M2M? 

60.  Приведите примеры международных проектов в рамках концепции «умная 

планета». 

61.  Какие основные подсистемы входят в состав концепции «умный город»? 

62.  Какие функции выполняют подсистемы «умного дома»? 

63.  Какие преимущества дает применение на практике концепции «умная энергия»? 

64.  Приведите примеры реализации «умного производства». 

65.  Какие функции выполняют системы «умной медицины»? 

66.  Приведите практические примеры применения технологий IoT в повседневной 

жизни человека. 

67.  Предложите возможные перспективные направления внедрения технологий 

Интернета. 
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3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

1.  В чем суть идеи повсеместной компьютеризации? 

2.  Перечислите основные направления практического внедрения IoT. 

3.  Укажите основные движущие силы и барьеры на пути внедрения Интернета 

вещей. 

4.  Каково назначение системы радиоидентификации RFID? 

5.  Какие элементы входят в состав RFID-системы? 

6.  Сравните характеристики систем RFID и на базе штрих-кода. 

7.  Как устроена RFID-метка? Какие метки бывают? 

8.  В чем особенность RFID-меток, работающих на принципе поверхностной 

акустической волны ПАВ? 

9.  Какие частотные диапазоны используются в RFID-метках? 

10.  Поясните функции и устройство считывающих устройств RFID-систем. 

11.  Каково состояние стандартизации технологии RFID? 

12.  Какие проблемы мешают более массовому внедрению технологии RFID? 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

1.  Стандарт IEEE Std 802.15.4 

2.  Стандарт ZigBee 

3.  Стандарт 6LoWPAN  
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4.  Стандарты WirelessHART и ISA100.11a 

5.  Стандарт Z-Wave 

6.  Стандарт Bluetooth Low Energy 

7.  Семейство стандартов IEEE 802.11 

8.  Стандарт DECT ULE  

9.  Протокол MQTT 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью дисциплины формирование системного базового представления, первичных 

знаний, умений и навыков студентов по основам IoT-технологий, программирования IoT-

систем и особенностей сетевого и межсетевого взаимодействия устройств.  

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 
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Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 
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