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Аннотация 

 

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» входит в базовую часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 27.05.02 

«Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники» направленность 

«Метрологическое обеспечение авиации военного назначения». Дисциплина реализуется 

кафедрой №6. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-9 «способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением общих 

принципов построения систем допусков и посадок гладких цилиндрических поверхностей, 

углов и конусов, резьбовых, шпоночных и шлицевых сопряжений, зубчатых колёс и передач; 

проведением необходимых расчётов по результатам измерений; оценкой основных типов 

погрешностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента (cм. табл. 2). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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 формирование у студентов знаний в области 

стандартизации норм точности и получение практических навыков в вопросах выбора и 

назначения точности геометрических параметров деталей с различной формой рабочих 

поверхностей. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-9 «способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения»: 

 

знать - современную физическую картину мира; физические законы, лежащие в основе 

измерений, создания средств измерений и эталонов;  

уметь - анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее 

рациональной схемы их проведения;  

владеть навыками - оформления результатов испытаний и принятия соответствующих 

решений; 

иметь опыт деятельности – в измерении физических величин, применяя методики, 

основанные на различных физических законах. 

 

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

следующих дисциплин: 

 Информатика; 

 Физика; 

 Теория вероятности и математическая статистика; 

 Введение в направление; 

 Информационные технологии; 

 Физические основы измерений и эталоны; 

 Прикладная механика. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Теоретические основы нанодиагностики; 

 Методы и средства измерений; 

 Метрологическое обеспечение жизненного цикла продукции; 

 Производственная (научно-исследовательская работа) практика. 

 

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 

№5 
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1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

51 51 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 57 57 

Вид  промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет (Зачет. 

Экз. Дифф. зач) 

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 5 

Раздел 1. Общие вопросы 

нормирования точности. 

6 6   21 

Раздел 2. Нормирование точности в 

технических измерениях 

6 24   21 

Раздел 3. Изучение отечественных и 

международных стандартов по 

нормированию точности.  

5 4   15 

Итого в семестре: 17 34   57 

Итого: 17 34 0 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 

Раздел 1. Тема 1.1. Подходы к проблемам стандартизации норм точности. 

Необходимость нормирования точности выпускаемой продукции. 

Принципиальные положения и подход к нормированию требований 

точности для различных отраслей производства. 

Тема 1.2. Определение номенклатуры измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов; установление оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и 

контроля. 

Тема 1.3. Использование понятия рядов предпочтительных чисел 

при нормировании рядов точности, допусков и посадок в 

различных отраслях промышленности. Специфика отдельных 

объектов, к которым предъявляются требования в отношении 

точности. Базовые методы расчета размерных цепей. 

Раздел 2. Тема 2.1. Нормирование точности напряжения электрического тока. 

Нормирование точности частоты электрического тока. 

Нормирование точности средств измерений. Роботы и 

манипуляторы. 

Тема 2.2. Нормирование точности в машиностроении. 

Нормирования точности, системы допусков и посадок. Контроль 

деталей с помощью технических измерений.  

Тема 2.3. Расчет и проектирование деталей и узлов измерительных, 

контрольных и испытательных приборов и стендов в соответствии 

с техническими заданиями и с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 

Раздел 3. Тема 3.1. Нормативные документы в области стандартизации, 

регламентирующие нормирование точности. 

Тема 3.2. Разработка планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в 

состав конструкторской и технологической документации. 

 

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 

Семестр 5 
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1 Установление оптимальных норм точности 

измерений и достоверности контроля. 

Решение задач 3 1 

2 Выбор средств измерений, испытаний и 

контроля. 

Решение задач 3 1 

3 Нормирования точности, системы 

допусков и посадок. Контроль деталей с 

помощью технических измерений. 

Решение задач 4 2 

4 Расчет и проектирование деталей и узлов 

измерительных, контрольных и 

испытательных приборов в соответствии с 

техническим заданием (ТЗ) и с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

Решение задач 4 2 

5 Контроль норм прямолинейности, 

плоскостности и перпендикулярности. 

Решение задач 4 2 

6 Контроль норм точности внутренних 

размеров. 

Решение задач 4 2 

7 Контроль норм точности резьб.  Решение задач 4 2 

8 Контроль норм точности измерениями 

скобой с отсчетным устройством. 

Решение задач 4 2 

9 Разработка планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав рабочей 

конструкторской документации (РКД). 

Решение задач 4 3 

Всего: 34  

 

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) 
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Учебным планом не предусмотрено. 

 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 5, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 57 57 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
24 24 

Подготовка к текущему контролю 

(ТК) 
10 10 

Домашнее задание (ДЗ) 23 23 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов 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) 

 Технология машиностроения: 

Учебное пособие/Иванов И. С., 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-010941-1 

http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=504931 

 Нормирование точности и 

технические измерения/АсановВ.Б. - 

Новосиб.: НГТУ, 2014. - 180 с.: ISBN 

978-5-7782-2449-0 

http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=546058 

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 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
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экземпляров) 

 Нормирование точности и технические 

измерения в машиностроении: Учебник / С.С. 

Клименков. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2013. - 248 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-006881-7, 600 экз. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412168) 

 

 

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 

http://science.guap.ru Научная и инновационная деятельность ГУАП 

http://metrologu.ru/ Главный форум метрологов  

http://www.vniims.ru/ Всероссийский научно исследовательский институт 

метрологической службы 

http://www.ria-stk.ru/ Стандарты и качество. – Журнал 

http://metrob.ru/ Сайт по метрологии 

 

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 Не предусмотрено 

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) 

http://znanium.com/catalog.php
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUVETW1PdmNaRHdZNFZ4c3hXM1dla21DTk5yZVBNVmpwTlhiRURSZGlid3BVWTlCRjhMaVpHSWF4UF85NGFZMUo1bnVRZWxnemdHR0RWRmp0bjFYOUk&b64e=2&sign=6eebbd4f1db331f530d71da5a6643efc&keyno=17
http://metrologu.ru/
http://www.vniims.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://metrob.ru/
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1 Тематическая аудитория ФБУ "Тест-СПб" 13-13 

 

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 

Зачет Список вопросов. 

 

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 

ОК-9 «способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения» 

1 Математика. Математический анализ 

1 Физика 

1 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

2 Физика 

2 Математика. Математический анализ 

3 Материаловедение 

3 Физика 

3 Философия 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 Физические основы измерений и эталоны 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

5 Взаимозаменяемость и нормирование точности 

5 Базы данных 

6 Базы данных 

6 Математическое моделирование средств измерений 

7 Статистический анализ процессов и систем 

8 Основы научных исследований 

8 Автоматизированное проектирование измерительных систем 

8 Статистический анализ процессов и систем 

8 Квалиметрия 

9 Автоматизированное проектирование измерительных систем 

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

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 
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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-

бальная 

шкала 

4-бальная 

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  
«удовлетвори 

тельно» 
«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 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

 

 

 



 

 

12 

2. Вопросы для зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы для зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета 

1 Необходимость нормирования точности выпускаемой продукции.  

2 Принципиальные положения и подход к нормированию требований точности для 

различных отраслей производства. 

3 Определение номенклатуры измеряемых параметров продукции. 

4 Определение номенклатуры контролируемых параметров продукции. 

5 Определение номенклатуры параметров продукции технологических процессов. 

6 Определение достоверности контроля. 

7 Выбор средств измерений, испытаний и контроля. 

8 Установление оптимальных норм точности измерений. 

9 Использование понятия рядов предпочтительных чисел при нормировании рядов 

точности, допусков и посадок в различных отраслях промышленности.  

10 Специфика отдельных объектов, к которым предъявляются требования в 

отношении точности. 

11 Нормирование точности напряжения электрического тока.  

12 Нормирование точности частоты электрического тока. 

13 Нормирование точности средств измерений. 

14 Роботы и манипуляторы. 

15 Нормирование точности в машиностроении.  

16 Нормирования точности системы допусков и посадок. 

17 Контроль деталей с помощью технических измерений. 

18 Расчет и проектирование деталей и узлов измерительных приборов в 

соответствии с техническим заданием и с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования.  

19 Расчет и проектирование деталей и узлов контрольных приборов в соответствии с 

техническим заданием и с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования. 

20 Расчет и проектирование деталей и узлов испытательных приборов в 

соответствии с техническим заданием и с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 
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21 Расчет и проектирование стендов в соответствии с техническим заданием и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

22 Нормативные документы в области стандартизации, регламентирующие 

нормирование точности. 

23 Разработка планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической 

документации. 

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 предусмотрен. 

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 предусмотрен. 

 

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 программы высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

стандартизации норм точности и получение практических навыков в вопросах выбора и 

назначения точности геометрических параметров деталей с различной формой рабочих 

поверхностей. 
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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: 

 

 лекции согласно разделам (табл.2) и темам (табл.3); 

 презентации. 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия  является привитие обучающимся умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися  практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий: 

 познавательная;  
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 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемые обучающимися задания по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

 Практические занятия проводятся в форме решения задач по моделированию в среде 

LabVIEW, Math CAD, Mat LAB. 

Требования к проведению практических занятий 

 

Методика проведения практического занятия – решение задач и анализ полученных 

результатов. 

Для прохождения курса практических занятий студент должен: 

 заранее подготовиться к занятию, приготовить все необходимые материалы (если 

это требуется), изучить исходные теоретические материалы к занятию, сформулировать план 

выполнения работ и ответов на вопросы; 

 владеть пройденным по разделу теоретическим материалом; 

 иметь при себе конспект лекционных занятий, который на занятии можно будет 

дополнить информацией, полученной на занятии; 

 иметь при себе всю необходимую для занятия учебную и учебно-методическую 

литературу; 

 следовать указаниям преподавателя; 

 участвовать в диалоге с преподавателем; 

 выполнять получаемые в процессе практического занятия задания; 

 выполнять расчетные задания (если это требуется темой занятия); 

 работать с компьютером (если это требуется темой занятия); 

 при необходимости пользоваться справочной литературой и ресурсами Интернет. 

 

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. 

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. 
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Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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