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Аннотация 

Дисциплина «Особенности программирования в ROS» входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 15.03.06 

«Мехатроника и робототехника» направленность «Робототехника». Дисциплина реализуется 

кафедрой №32. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

ПК-14 «способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и 

подсистем мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и 

проведению экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также 

в обработке рез». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

использованием программных продуктов для мехатронных и робототехнических систем. 

Полученные знания по данной дисциплине используются в профессиональной инженерной 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

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

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является изучение высокоуровневых архитектур управления роботов и 

РТС, овладение методами написания алгоритмов управления и моделирования роботов и РТС, 

формирование устойчивых навыков по применению методов проектирования программного 

обеспечения, ознакомлением студентов с историей и логикой развития программного обеспечения 

роботов на основе ROS. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-14 «способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению 

экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке рез»: 

знать - программно-технические средства, используемых для обработки информации 

робототехнических систем 

уметь - _ использовать программно-технические средства для построения мехатронных и 

робототехнических систем 

владеть навыками - применения программно-технических средств для построения мехатронных и 

робототехнических систем. 

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

дисциплин: 

- «Информатика» 

- «Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

- «Физика» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное 

значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

- «Управление роботами и робототехническими системами». 

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 

№7 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической 

подготовки 

17 17 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

34 34 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 
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лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего

  

(час) 

74 74 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Дифф. 

Зач. 

Дифф. Зач. 

  

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 7 

Раздел 1. Основы алгоритмизации. 

Алгоритмы и величины. Линейные 

вычислительные алгоритмы. Ветвления и 

циклы в вычислительных алгоритмах. 

Вспомогательные алгоритмы и процедуры. 

2 
   

8 

Раздел 2. Основы работы с Microsoft Visual 

Studio. 

2 
 

1 
 

8 

Раздел 3. Использование компьютера для 

управления роботами. 

2 
 

3 
 

8 

Раздел 4. Обмен информацией с роботом. 

UDP и TCP сокеты. 

3 
 

1 
 

10 

Раздел 5. Основы работы с Robot Operating 

System (ROS) 

1 
 

1 
 

8 

Раздел 6. Основы технического зрения и 

параллельные вычисления в составе ROS. 

2 
 

4 
 

8 

Раздел 7. Программирование роботов для 

решения прикладных задач с 

использованием ROS модулей. 

1 
   

8 

Раздел 8. Проектирование модулей 

локализации и одометрии ROS. 

2 
 

4 
 

8 

Раздел 9. Проектирование модуля 

трилатерации. 

2 
 

3 
 

8 
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Итого в семестре: 17 
 

17 
 

74 

Итого: 17 0 17 0 74 

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 Раздел 1. Основы алгоритмизации. Алгоритмы и величины. 

Линейные вычислительные алгоритмы. Ветвления и циклы в 

вычислительных алгоритмах. Вспомогательные алгоритмы и 

процедуры: 

1.1 Основные понятия и определения; 

1.2 Типы алгоритмов; 

1.3 Линейные вычислительные алгоритмы; 

1.4 Ветвления и циклы в вычислительных алгоритмах; 

1.5 Вспомогательные алгоритмы и процедуры. 

2 Раздел 2. Основы работы с Microsoft Visual Studio: 

1.1 Компоненты Microsoft Visual Studio. 

3 Раздел 3. Использование компьютера для управления роботами: 

1.1 Передатчики и приемники в робототехнических системах; 

1.2 Программное обеспечение для управления роботами. 

4 Раздел 4. Обмен информацией с роботом. UDP и TCP сокеты: 

1.1 Методы и средства, обеспечивающие обмен информацией с 

робототехническими устройствами; 

1.2 UDP и TCP сокеты. 

5 Раздел 5. Основы работы с Robot Operating System (ROS): 

1.1 Введение в ROS; 

6 Раздел 6. Основы технического зрения и параллельные вычисления в 

составе ROS: 

1.1 Теория и технология технического зрения в ROS; 
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1.2 Параллельные вычисления в ROS. 

7 Раздел 7. Программирование роботов для решения прикладных задач 

с использованием ROS модулей: 

1.1 Стандартные модули ROS; 

1.2 Программирования робототехнических систем с использованием 

модулей ROS. 

8 Раздел 8. Проектирование модулей локализации и одометрии ROS: 

1.1 Проектирование модулей локализации ROS; 

1.2 Проектирование модулей одометрии ROS. 

9 Раздел 9. Проектирование модуля трилатерации: 

1.1 Проектирование модулей трилатерации ROS. 

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) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Семестр 7 

1 Программирование на языке C/C++ 1 1 2 

2 Работа с COM-портом 1 1 3 

3 Основы работы с Linux системами 2 2 3 

4 Работа с UDP и TCP сокетами 1 1 4 

5 Основы работы с ROS 1 1 5 

6 

Методы использования графических 

процессоров для параллельного 

вычисления 

2 2 6 
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7 

Разработка OpenCV модуля для 

решения задач технического зрения в 

составе ROS. 

2 2 6 

8 
Разработка модуля локализации в 

составе ROS 
2 2 8 

9 
Разработка модуля одометрии в 

составе ROS 
2 2 8 

10 
Разработка модуля трилатерации в 

составе ROS 
3 3 9 

Всего: 17 17  

 
  

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 7, час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
60 60 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
5 5 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной аттестации 

(ПА) 
9 9 

Всего: 74 74 

 

  

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 
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Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке (кроме 

электронных экземпляров) 
 

ISBN 978-1365-

69013-6 

R. Patrick Goebe. ROS By Example. 2017. — 280с. 

http://www.lulu.com/shop/http7/www.lulu.com/shop/r- 

patrick-goebel/ros-by-example-indigo-volume- 

1/ebook/product-23032353.html 

 

ISBN 978-5496-

00747-4. 

Лав, Роберт Linux. Системное программирование. 2-е 

изд. / Роберт Лав. — Санкт-Петербург: Питер, 2014. 

— 448 с. 

http7/ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496- 

00747-4 

 

 

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) 

 

Информационные технологии. учебное 

пособие / А. А. Вичугова [и др.]; 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (ТПУ), 

Институт кибернетики (ИК), Кафедра 

автоматики и компьютерных систем (АИКС). 

— 1 компьютерный файл (pdf; 3.2 MB). — 

Томск: Изд-во ТПУ, 2012. 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m033.pdf 

 

 

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://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека  

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.  

http://www.lulu.com/shop/http7/www.lulu.com/shop/r-patrick-goebel/ros-by-example-indigo-volume-1/ebook/product-23032353.html
http://www.lulu.com/shop/http7/www.lulu.com/shop/r-patrick-goebel/ros-by-example-indigo-volume-1/ebook/product-23032353.html
http://www.lulu.com/shop/http7/www.lulu.com/shop/r-patrick-goebel/ros-by-example-indigo-volume-1/ebook/product-23032353.html
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m033.pdf
https://elibrary.ru/
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Таблица 10 - Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Операционная система Linux 

2 Операционная система для роботов ROS 

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 Компьютерный класс 21-23 

2 Мультимедийная лекционная аудитория 21-21 
 

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 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты.  

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-14 «способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению 

экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке рез» 

1 
Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 Информационные технологии 
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5 Силовая электроника 

6 Информационные устройства и системы в робототехнике 

6 Силовая электроника 

7 Особенности программирования в ROS 

7 Проектирование электроприводов 
 

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 для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 - Вопросы для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов для экзамена 
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Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 - Вопросы дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов дифференцированного зачета 

1 Гетерогенные вычисления. Аппаратная архитектура CUDA GPU 

2 Основные отличия CPU от GPU. Утилизация латентности памяти 

3 Host-код и device-код. Назначение и отличия 

4 Иерархия нитей CUDA. Запуск ядра 

5 Сложение векторов на CUDA. Утилизация доступа к несанкционированной области 

памяти 

6 Модель исполнения CUDA. Аппаратное выполнение 

7 Иерархия памяти CUDA. Глобальная, локальная и регистровая память. Разделяемая 

память 

8 Области назначения и функционал библиотеки OpenCV. Преимущества и 

недостатки применения GPU 

9 Основные шаги реализации сглаживающего фильтра на архитектуре CUDA 

10 Основные шаги реализации свертки изображения на архитектуре CUDA 

11 Основные шаги реализации поиска цветного объекта на архитектуре CUDA 

12 Опишите структуру пакета ROS. 

13 Запишите команды для компиляции программы (main.cpp) через терминал Linux. 

При компиляции используются библиотеки lopencv_highgui и lopencv_core. Имя 

выходного файла - test. 

14 Назовите отличительные особенности Linux и Windows (минимум 3). 

15 Назовите отличительные особенности Linux и Windows (минимум 3). 

16 Напишите программу сложения чисел а и b на языке Python и опишите процесс 

компиляции через терминал Linux. 

17 Запишите основные команды для работы с файлами и командами через терминал 

Linux. 

18 Запишите основные команды для работы с файлами и командами через терминал 
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Linux. 

19 Назовите основные составляющие ROS. 

20 Что такое gazebo? Каковы основные функции? 

21 Что такое терминал? Кто такой «суперпользователь» и каковы его основные 

функции? 

22 Что такое репозиторий? Запишите основные команды для работы с ним. 

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 Гетерогенные вычисления. Аппаратная архитектура CUDA GPU 

2 

Основные отличия CPU от GPU. Утилизация латентности памяти 

3 Host-код и device-код. Назначение и отличия 

4 Иерархия нитей CUDA. Запуск ядра 

5 

Сложение векторов на CUDA. Утилизация доступа к несанкционированной области 

памяти 

6 Модель исполнения CUDA. Аппаратное выполнение 

7 

Иерархия памяти CUDA. Глобальная, локальная и регистровая память. Разделяемая 

память 

8 

Области назначения и функционал библиотеки OpenCV. Преимущества и 

недостатки применения GPU 

9 Основные шаги реализации сглаживающего фильтра на архитектуре CUDA 

10 Основные шаги реализации свертки изображения на архитектуре CUDA 
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11 Основные шаги реализации поиска цветного объекта на архитектуре CUDA 

12 Опишите структуру пакета ROS. 

13 

Запишите команды для компиляции программы (main.cpp) через терминал Linux. 

При компиляции используются библиотеки lopencv_highgui и lopencv_core. Имя 

выходного файла - test. 

 

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 

Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом вдоль 

стены на основе показаний датчика расстояния 

2 

Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом по 

траектории - квадрат со стороной 10 см, используя показания энкодеров 

3 

Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом вдоль 

извилистой черной линии на белом фоне, используя показания монохромного 

датчика освещенности 

4 

Сформируйте алгоритм программы робота для перемещения через лабиринт, 

используя показания датчиков расстояния 

5 

Сформируйте алгоритм движения робота вдоль прерывистой черной линии на 

белом фоне при помощи монохромных датчиков освещенности 

6 

Задано движение робота вдоль извилистой черной линии на белом фоне. Линия 

может пересекать сама себя. Сформируйте алгоритм программы робота для 

определения пересечения линии движения и подсчета количества этих пересечений 

 

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 модульнорейтинговой системе оценки 

качества учебной работы студентов в ГУАП». 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Целью дисциплины является - получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в 

области проектирования и использования программного обеспечения управления робототехническими 

системами с использованием ROS. Создание поддерживающей образовательной среды преподавания, 

предоставление возможности студентам развить и продемонстрировать навыки для решения задач 

проектирования программных модулей ROS, обеспечивающих локализацию, навигацию, обработку 

изображений и других программноалгоритмических составляющих робототехнических систем. 
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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: 

- Лекционный материал представляется преподавателем устно, а также публикуется в 

сервисе «Личный кабинет». — 

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: 

- 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 

1. Приступать к работе можно только после ознакомления с рабочим местом. 

2. Перед включением ЭВМ убедиться в том, что вся включенная в схему коммутационная 

аппаратура (кнопки и др.) находится в надлежащем состоянии. 

3. При включении и в процессе регулирования следить за показаниями основных программных 

модулей. 

4. В процессе работы не оставлять без присмотра рабочее место, которое находится под 

напряжением. 
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5. Не касаться неизолированных частей приборов и аппаратов, которые находятся под 

напряжением. 

6. К лабораторным занятиям допускаются только те студенты, которые усвоили правила 

безопасности. 

9. Лабораторные работы выполняются бригадой студентов в составе не менее двух человек. 

10. Каждый студент должен подготовиться к лабораторной работе. При недостаточной 

подготовке студент не допускается к ее выполнению. 

11. Написанная программа должна быть проверена преподавателем, который после проверки 

дает разрешение на проведение опытов. 

12. Перед включением программы студент, производящий данную операцию, должен 

предупредить членов своей бригады об этом фразой «Начинаем эксперимент». 

13. Результаты измерений по каждой характеристике должны быть проверены преподавателем. 

14. После доработки программа должна быть проверена преподавателем. 

15. В случае возникновения аварийной ситуации (появление дыма, запаха гари, несвойственных 

звуков, искры и др.) на рабочем месте необходимо немедленно отключить ЭВМ от напряжения и 

сообщить об этом событии преподавателю. 

16. Студент должен бережно обращаться с предоставляемым ему оборудованием и 

компьютерной техникой, запрещается делать надписи мелом, карандашом или чернилами. Нельзя 

загромождать рабочее место приборами и аппаратами, которые не используются в лабораторной работе, 

оставлять на них книги, тетради и др. предметы. 

17. К следующему занятию каждый студент должен составить отчет по предыдущей 

лабораторной работе в соответствии с установленной формой. 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

В отчете обязательно должны быть отражены следующие разделы: «Название» «Цель работы», 

«Содержание работы», «Схемы испытаний», «Результаты измерений и вычислений», «Анализ 

полученных характеристик и краткие выводы». В состав отчета могут быть включены другие разделы, 

которые учитывают специфику выполняемой лабораторной работы (фото экспериментов, программный 

код и др.). Необходимые схемы, рисунки и графики можно чертить карандашом либо с использованием 

специальных программных продуктов на персональном компьютере. 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

Результаты выполненных лабораторных работ, оформляются в виде отчета по одному образцу. 

Отчет пишут с одной стороны листа формата А4 (размером 210*297 мм). Основные надписи выполняют 

в соответствии с Госстандартом. 

Все выполненные и подписанные руководителем отчеты по лабораторным работам складывают в 

логической последовательности и брошюруют. При большом количестве страниц (более десяти) 

составляют содержание отчета, который размещают в альбоме после титульного листа. Титульный лист 

должен иметь надпись «Журнал лабораторных работ (отчеты)» с фамилией руководителя 

(преподаватель) и исполнителя (студент). 
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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). 

Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, 

осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по усмотрению преподавателя на лекционных 

занятиях в виде устного опроса, тестирования. 

Результаты текущего контроля сообщаются обучающимся непосредственно на занятии или в 

ЭОИС ГУАП (например, в Личном кабинете). Оценка выставляется либо в баллах, либо 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Количество баллов за выполненную работу определяется преподавателем в зависимости от объема, 

сложности задания и пропорционально количеству заданий. 

При проставлении в ведомость итогов текущего контроля успеваемости в форме аттестации 

или неаттестации количество заработанных баллов или средняя оценка сообщаются обучающемуся. 

В зависимости от суммы баллов (средней оценки) обучающимся может быть предложена 

промежуточная аттестация по дисциплине по итогам работы в семестре на основании Положения о 

модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы в ГУАП. 

Формы текущего контроля и основные требования: 

1. устный опрос. Данная форма может осуществляться преподавателем на каждом занятии или 

периодически, может иметь различную продолжительность. Цель устного опроса - проверка 

усвоения обучающимся основных терминов, понятий и принципов взаимодействия. Устный 

опрос может относиться к материалу темы, рассматриваемой на данном занятии, а также к 

материалам предыдущих лекций. Вопросы могут задаваться устно или в виде системы карточек, 

по списку каждому студенту или всем в формате «мозгового штурма». Количество максимальных 

баллов и продолжительность времени для ответов определяется непосредственно 

преподавателем. По усмотрению преподавателя устный опрос может быть заменен 

тестированием. 

2. тестирование. Тестирование в качестве текущего контроля успеваемости не является 

обязательной формой работы и предлагается обучающимся по усмотрению преподавателя. Цель 

тестирования - мониторинг уровня усвоения теоретического материала, а также качества 
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самостоятельной работы, выявление неуспевающих студентов. 

Тестирование может проводиться периодически (один или два раза в месяц), а может - на 

каждом занятии, на усмотрение преподавателя. Текущее тестирование может быть организовано на 

дистанционной платформе LMS. Тестируемые темы заранее озвучиваются обучающимся или 

обозначаются в начале курса преподавателем. 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя: 

− дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся при 

изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно-

исследовательских работ и прохождении практик с 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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