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Аннотация 
 

Дисциплина «Системы управления торможением летательных аппаратов» входит в 
вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 
13.05.02 «Специальные электромеханические системы» направленность 
«Электромеханические системы специальных устройств и изделий». Дисциплина 
реализуется кафедрой №31. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 
 профессиональных компетенций:  
ПК-9 «способность проводить аналитическую и техническую разработку конструкции 

устройств, изделий и механизмов специальных электромеханических систем», 
ПК-21 «способность участвовать в выполнении технологических операций по 

обеспечению заданных параметров функционирования специальных электромеханических 
систем». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составом и 
функционированием авиационных тормозных систем различных видов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

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

1.1.  Цели преподавания дисциплины 
Авиационные тормозные системы являются одним из существенных элементов 

обеспечения безопасности в пилотируемой авиации. В сфере беспилотной авиации 
использование тормозных систем различного вида способствует безаварийной эксплуатации 
дорогостоящего и уникаотного оборудования. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов представления о 
видах авиационных тормозных систем, их элементном составе и функционировании, 
эффективности, связи с другими системами летательных аппаратов. Одним из результатов 
должно стать более глубокое понимание авиационных систем в целом. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 
ПК-9 «способность проводить аналитическую и техническую разработку конструкции 
устройств, изделий и механизмов специальных электромеханических систем»: 
знать – основные этапы и методы аналитической и технической разработки конструкции; 
уметь – формировать последовательность работ в процессе разработки; 
владеть навыками – работы с современными средствами разработки; 
иметь опыт деятельности – по подготовке технической документации; 
 
ПК-21 «способность участвовать в выполнении технологических операций по обеспечению 
заданных параметров функционирования специальных электромеханических систем»: 
знать – основные параметры функционирования специальных электромеханических систем; 
уметь –  выполнять основные технологические операции по обеспечению вывода параметров 
функционирования систем на заданные значения; 
владеть –  навыками оценки параметров функционирования систем; 
иметь опыт деятельности – по оценке результатов технологических операций настройки 
систем.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 
следующих дисциплин: 

− Теоретическая механика; 
− Теория автоматического управления; 
− Математические методы исследования. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 
самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

− Интеллектуальные системы управления летательных аппаратов; 
− Электромеханические системы беспилотных летательных аппаратов. 

 
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 
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 №9 

1 2 3 

Общая трудоемкость 
дисциплины, ЗЕ/(час) 

4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической 
подготовки 

34 34 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

51 51 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 
(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час) 34 34 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 
(час) 

  

Экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего    57 57 

Вид промежуточного контроля: 
зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 
Дифф. зач, Экз.) 

Экз. Экз. 

 
 

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 9 
Раздел 1. Введение 2  2  6 
Раздел 2. Математическая модель посадки 
и торможения самолета 

6  16  17 

Раздел 3. Аэродромные системы 
торможения 

3    17 

Раздел 4. Бортовые системы торможения 6  16  17 
Итого в семестре: 17  34  57 

Итого: 17 0 34 0 57 

 
 

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 
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Номер 
раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Введение.  
Содержание и место курса в программе подготовки по направлению. История 
развития авиационных тормозных систем. Классификация систем по видам и 
типам. Требования к авиационным тормозным системам. 

2 Математическая модель посадки и торможения самолета 
Взлет и посадка самолета как этапы полета. Основные этапы взлета. 
Прерванный взлет. Посадка и пробег. Силы, действующие на самолет.   
Уравнения движения самолета. Взлетные и посадочные характеристики 
самолета. Влияние конструктивных факторов и внешних условий на 
характеристики. 
Элементы, влияющие на динамику, и их характеристики: планер, силовая 
установка, шасси, исполнительные устройства. Взлетно-посадочная полоса: 
характеристики, условия эксплуатации. 

3 Аэродромные системы торможения 
Общая характеристика аэродромных систем торможения самолетов. 
Характеристики основных элементов. Виды улавливания и соответствующие им 
аэродромные (палубные) системы. Эффективность различных видов систем. 
Обзор существующих систем. 

4 Бортовые системы торможения 
Общая характеристика бортовых систем торможения. Классификация 
тормозных устройств по принципу их работы. Сравнительная эффективность 
различных видов  тормозных устройств. Типовые схемы  колесных систем 
торможения. Системы автоматического торможения, их связь с бортовой 
системой управления. Системы предотвращения блокировки колес. Обзор 
систем управления торможением, основанных на различных принципах работы., 
сравнительный анализ их эффективности. Обзор существующих систем и 
перспективы развития. 

 
 

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) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(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) 

Из них 
практическо

й 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисциплины 
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 Семестр 9 

1 Вводное занятие 2 2  
2 Цикл лабораторных работ “Средства 

торможения ЛА” 
   

 Исследование аэродинамических 
средств торможения 

4 4 2 

 Исследование торможения реверсом 
тяги 

4 4 2 

 Исследование торможения колесными 
тормозами 

4 4 2 

 Исследование влияния погодных 
факторов 

4 4 2 

3 Цикл лабораторных работ “Алгоритмы 
управления торможением ЛА” 

   

 Исследование системы управления 
торможением по скорости 

4 4 4 

 Исследование системы управления 
торможением по ускорению 

4 4 4 

 Исследование системы управления 
торможением по скольжению 

4 4 4 

4 Защита лабораторных работ 4 4  
Всего: 34 34  

 
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 9, час 

1 2 3 
Самостоятельная работа, всего 57 57 

изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 50 50 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 7 7 
 

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) 
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629.7 
Г79 

Конструкция самолетов [Текст] : учебное 
пособие для авиационных вузов / О. 
А.Гребеньков. - М. : Машиностроение, 1984. - 
237 с. 

58 

629.7 
Б73 

Авиационные системы антиюзовой автоматики 
[Текст]: учебное пособие / Н. А. Богачева, А. Д. 
Жуков, А. С. Коновалов; С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения. - СПб.: Изд-во 
ГУАП, 1999. - 84 с 

44 

 

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) 
629.7 
С 40 

Системы оборудования летательных аппаратов [Текст] : учебник / 
М. Г. Акопов [и др.] ; ред.: А. М. Матвеенко, В. И. Бекасов. - М. : 
Машиностроение, 2005. - 558 с. 
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 Aviation Maintenance Technician Handbook – Airframe. Volume 2. 
FAA-H-8083-31 
www.faa.gov/regulations policies/handbooks manuals/aircraft/amt 
airframe handbook/media/amt_airframe_vol2.pdf 

 

 Теория качения деформируемого колеса / Левин М.А., Фуфаев 
Н.А. - М.: Наука. гл. ред. физ. -мат. лит., 1989. — 272 c. 
https://books.google.ru/books/about/Теория_качения_деформ.html 

 

 Руководство по технической эксплуатации самолета RRJ-95B/LR/ 
Раздел 32 – Шасси. ЗАО ГСС, 2008. 

 

 
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 

 Не предусмотрено 
 

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 

1 ПО X-Plane, FlightGear или подобное 
2 ПО Matlab/Simulink 
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3 ПО NI LabVIEW 
8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 
Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 
 Не предусмотрено 

 
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 Мультимедийная лекционная аудитория  
2 Компьютерный класс 21-13 
 

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 

Экзамен Список вопросов к экзамену. 
 
 
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 

ПК-9 «способность проводить аналитическую и техническую разработку конструкции 
устройств, изделий и механизмов специальных электромеханических систем» 

1 Инженерная и компьютерная графика 
3 Теоретическая механика 

4 Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

5 Электрические машины 
5 Теория автоматического управления 
6 Теория автоматического управления 
6 Математические методы исследований 
8 Специальные электротехнические установки и системы 
8 Основы инновационной деятельности 
9 Системы управления торможением летательных аппаратов 
9 Симуляторы летательных аппаратов 
9 Интеллектуальные системы управления летательных аппаратов 

ПК-21 «способность участвовать в выполнении технологических операций по обеспечению 
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  заданных параметров функционирования   специальных электромеханических 
систем» 

5 Электрический привод 
5 Силовая электроника 
6 Электрический привод 
6 Силовая электроника 

7 Защита и автоматика электроэнергетических и электромеханических 
систем 

9 Системы управления торможением летательных аппаратов 
9 Электромагнитная совместимость 

 
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: 
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1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

1 Назначение и классификация систем торможения 
2 Классификация и принцип действия аэродромных систем торможения 
3 Тросовые системы торможения 
4 Улавливающие сети 
5 Классификация бортовых средств торможения 
6 Аэродинамические средства торможения 
7 Система реверсирования тяги авиадвигателей 
8 Колесные системы торможения 
9 Уравнение движение тормозящегося колеса 

10 Общая характеристика кривой сцепления 
11 Влияние климатических условий на характеристики сцепления 
12 Влияние параметров движения на характеристики сцепления 
13 Автоматическое торможение 
14 Системы предотвращения блокировки 
15 Принцип управления по скорости 
16 Принцип управления по замедлению 
17 Принцип управления по скольжению 

 

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 
 Учебным планом не предусмотрено 

 
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 
 Не предусмотрено 

 
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 

 Не предусмотрено 
 

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». 
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний, умений и 
навыков в областях, связанных с функционированием авиационных тормозных систем 
различных видов; формирования представления о взаимосвязи систем летательных 
аппаратов и более глубокого понимания авиационных систем в целом. 

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, её 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. 

Структура предоставления лекционного материала: 
− комментарии к предыдущей лекции и ответы на возникшие вопросы; 
− изложение нового материала по рассматриваемой теме; 
− демонстрация примеров практического применения рассмотренного материала; 
− ответы на вопросы, возникшие в процессе лекции. 

Для развития у  студентов  навыков  самостоятельного  овладения  теоретическим  
материалом ряд тем дисциплины на лекционных занятиях может даваться обзорно, что 
предполагает их самостоятельное детальное изучение.   

 
Методические указания для обучающихся по прохождению лабораторных работ  
В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить 

знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в 
соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение 
лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической 
частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 
изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 
обеспечивающим решение следующих основных задач у обучающегося: 
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− приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в 
рамках данной дисциплины;  

− закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 
лекциях;  

− получение новой информации по изучаемой дисциплине;  
− приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и 

приборами. 
 
Задание и требования к проведению лабораторных работ 
Проведение лабораторных работ регламентируется правилами охраны труда и 

техники безопасности, утвержденными ректором ГУАП. Задание на выполнение 
лабораторных работ определяется преподавателем в соответствии с настоящей программой 
дисциплины «Системы управления торможением летательных аппаратов» и учебным планом 
направления 13.05.02 (методические указания приведены в электронных ресурсах кафедры). 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 
Отчет о лабораторной работе должен содержать следующие обязательные разделы: 
• титульный лист; 
• цель выполнения лабораторной работы; 
• краткое изложение сути проводимых экспериментов; 
• результаты экспериментов в виде таблиц, графиков и тп; 
• результаты обработки данных эксперимента; 
• выводы по лабораторной работе. 
Допускается оформление общего отчета по лабораторному курсу под единым 

титульным листом, при этом каждая отдельная работа оформляется отдельным разделом.  
 
Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 
Оформление отчета по лабораторной работе должно соответствовать требованиям 

оформления текстовых документов ГОСТ 7.32-2017 и нормативным документам ГУАП 
(https://guap.ru/standart). Предпочтительным является использование формата документов 
согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010. 

 
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 для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 
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− экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения 
всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их 
для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 
экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «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». 
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