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Аннотация 

 

Дисциплина «Теория принятия решений» входит в вариативную часть образовательной 

программы подготовки обучающихся по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленность «Прикладная информатика в информационной сфере». Дисциплина 

реализуется кафедрой №41. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования», 

ОПК-3 «способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-23 «способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом социально-

экономические систем и процессов с применением методов математического моделирования, 

теории систем и системного анализа, с постановкой, формализацией и решением прикладных 

задач принятия решений при управлении социально-экономическими системами, с 

вопросами использования математических методов исследования информационных и 

социально-экономических систем на ЭВМ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

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 

Цель преподавания дисциплины - воспитание математической культуры, развитие 

логического мышления; овладение основными методами исследования математических 

задач принятия решений; привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности при решении задач принятия 

решений; выработка умения самостоятельно ставить, формализовать и решать задачи 

моделирования прикладных и информационных процессов и разрабатывать требования к 

созданию и развитию ИС и ее компонентов. 

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры; формирование таких качеств как целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 «способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования»: 

 

знать – основы системного подхода и системного анализа; 

уметь – анализировать социально экономические задачи; 

владеть навыками – использования методов принятия решений; 

иметь опыт деятельности – в области математического моделирования; 

 

ОПК-3 «способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности»: 

 

знать – основы системного подхода при использовании его для анализа социально-

экономических систем; 

уметь – применять математические методы при обработке информации с оценкой её 

достоверности; 

владеть навыками – обработки информации, относящейся к функционированию социально-

экономических систем; 

иметь опыт деятельности – по сбору и анализу информации; 

 

ПК-23 «способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач»: 

 

знать – основы системного подхода и системного анализа; 

уметь – использовать методы системного анализа при формализации прикладных задач; 

владеть навыками - использования математических пакетов при решении прикладных задач; 

иметь опыт деятельности – в применении математического обеспечения ЭВМ для 

моделирования функционирования социально-экономических и информационных систем.  

 

 

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

следующих дисциплин: 
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− Теория вероятностей и математическая статистика; 

− Информационные системы и технологии; 

− Математическая логика и теория алгоритмов. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

− Имитационное моделирование; 

− Прикладные методы оптимизации. 

 

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) 

4/ 144 4/ 144 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

16 16 

лекции (Л), (час) 8 8 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 128 128 

Вид  промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет (Зачет. 

Экз. Дифф. зач) 

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. Элементы системного 2 2   32 
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подхода и системного анализа  

Раздел 2. Правила принятия решений 2 2   32 

Раздел 3. Статистика и теория 

принятия решений 

2 2   32 

Раздел 4. Теория решений, теория 

полезности и риск  

2 2   32 

Итого в семестре: 8 8   128 

Итого: 8 8 0 0 128 

 

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. Элементы системного подхода и системного анализа 

1.1. Физический детерминизм и физический индетерминизм 

1.2. Вероятность и нечеткость 

1.3. Сложные системы, соединения систем 

1.4. Элементы теории систем 

1.5. Формализация моделей 

2 2. Правила принятия решений 

2.1. Математический формализм теории принятия решений 

2.2. Байесовские решающие правила 

2.3. Минимаксные решающие правила 

2.4. Допустимые решающие функции 

3 3. Статистика и теория принятия решений 

3.1. Оценивание параметров 

3.2. Простые и сложные гипотезы 

3.3. Проверка простой гипотезы против простой альтернативы 

3.4. Лемма Неймана-Пирсона 

4 4. Теория решений, теория полезности и риск 
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4.1. Учет риска в принятии решений 

4.2. Одномерные функции полезности 

4.3. Многомерные функции полезности 

4.4. Оценивание функции полезности 

 

 

 

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 7 

1 Вероятность и нечеткость Семинар-дискуссия 2 1 

2 Математический 

формализм теории 

принятия решений 

Семинар-дискуссия 2 2 

3 Статистика и теория 

принятия решений 

Семинар-дискуссия 2 3 

4 Принятие решений – 

отношение к риску и 

теории полезности 

Семинар-дискуссия 2  4 

Всего: 8  

 

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 

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 7, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 128 128 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
110 

110 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 8 8 

контрольные работы  заочников (КРЗ)  10 10 

 

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) 

004.8(075) 

А 72 

 

Системный анализ: учебник/ А. В. Антонов. - 3-е изд., стер.. - 

М.: Высш. шк., 2008. - 453 с.. - Библиогр.: с. 446 - 449 (68 

назв.). - Издание имеет гриф Учебно-методического 

объединения вузов по университетскому политехническому 

образованию. - ISBN 978-5-06-006092-8 

14 

519.872(075) 

Г 81 

 

Математические методы принятия решений: учебное пособие/ 

А. А. Грешилов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 

584 с.: табл., рис.. - Библиогр.: с. 563 - 569 (110 назв.). - 

Предм. указ.: с. 570 - 577. - Имеет гриф УМО по 

университетскому политехническому образованию. - ISBN 5-

7038-2893-7 

6 

004.8 

Я 47 

 

Экспертные системы: учебное пособие/ С. А. Яковлев; С.-

Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб.: ГОУ 

ВПО "СПбГУАП", 2010. - 123 с.: табл.. - Библиогр.: с. 120 - 

121 (23 назв.). - Издание имеет гриф УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию. - ISBN 

978-5-8088-0516-3 

80 
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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) 

004.8 

С 40 

 

Системы искусственного интеллекта. Практический 

курс: учебное пособие/ В. А. Чулюков [и др.] ; ред. И. 

Ф. Астахова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

- 296 с.: табл., рис.. - (Адаптивные и интеллектуальные 

системы). - Библиогр.: с. 263 (68 назв.). - Издание 

имеет гриф УМО по классическому университетскому 

образованию. - ISBN 978-5-94774-731-7 

10 

004.94 

С 56 

 

Моделирование систем: учебник/ Б. Я. Советов, С. А. 

Яковлев. - 5-е изд., стер.. - М.: Высш. шк., 2007. - 343 

с.: табл., рис.. - Библиогр. : с. 340 - 341 (54 назв.). - 

Имеет гриф Минобрнауки РФ. - ISBN 978-5-06-003860-

6 

10 

 

 

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://znanium.com/bookread2.php?bo

ok=451186 

Лисьев, Г. А. Технологии поддержки принятия решений 

[электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Лисьев, И. В. 

Попова. — 2-е изд., стереотип. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 133 

c. - ISBN 978-5-9765-1300-6 

 

 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451186
http://znanium.com/bookread2.php?book=451186
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 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) 

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

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 

ОПК-2 «способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования» 

5 Теория систем и системный анализ 

7 Теория принятия решений 

8 Методы анализа систем массового обслуживания 

8 Прикладные методы оптимизации 

8 Системы с параллельными вычислениями 

8 Исследование операций 

9 Построение и анализ графовых моделей 

ОПК-3 «способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

1 Математика. Математический анализ 
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1 Информатика 

1 Физика 

1 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

2 Математическая логика и теория алгоритмов 

2 Математика. Математический анализ 

2 Физика 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 Элементная база вычислительных систем и сетей 

4 Основы аудиовизуальной техники 

5 Теория автоматов и формальных языков 

7 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

7 Статистическая обработка информации 

7 Теория принятия решений 

7 Моделирование 

8 Методы анализа систем массового обслуживания 

8 
Информатизация и анализ информационных ресурсов 

общества 

8 Исследование операций 

8 Протоколы сетей передачи данных 

9 Имитационное моделирование 

9 Нечеткие системы и нейронные сети 

9 Построение и анализ графовых моделей 

9 Методы обработки аудио и видео данных 

9 Цифровая обработка аудио и видео информации 

ПК-23 «способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач» 

5 Теория систем и системный анализ 

5 Теория автоматов и формальных языков 

6 
Производственная практика(научно-исследовательская 

работа) 

7 Теория принятия решений 

7 Статистическая обработка информации 

7 Моделирование 

8 Методы анализа систем массового обслуживания 

8 Технико-экономическое обоснование принятия решений 

8 Протоколы сетей передачи данных 

8 Системы с параллельными вычислениями 

8 Исследование операций 

9 Цифровая обработка аудио и видео информации 

10 Проектирование систем на основе диаграммного описания 

 

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. 
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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 

№ 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 Физический детерминизм 
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2 Физический индетерминизм 

3 Стохастические модели 

4 Нечеткие модели 

5 Байесовские решающие правила 

6 Минимаксные решающие правила 

7 Допустимые решающие функции 

8 Оценивание параметров 

9 Простые гипотезы 

10 Сложные гипотезы 

11 Лемма Неймана-Пирсона 

12 Понятие и оценка риска 

13 Функции полезности 

14 Оценивание функции полезности 

15 Пространство решений 

16 Понятие целевой функции 

17 Робастные алгоритмы оценивания 

18 Непараметрические алгоритмы оценивания 

19 Неопределенность в задачах принятия решений 

20 Экспертные оценки и методы принятия решений 

 

 

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 
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№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Учебным планом 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 

1 Вычислить оценки максимального правдоподобия параметров нормального 

распределения 

2 Вычислить оценки максимального правдоподобия параметра экспоненциального 

распределения  

3 Вычислить апостериорные вероятности гипотез, используя формулу полной 

вероятности 

4 Используя критерий хи-квадрат, принять решение о виде плотности 

распределения случайной величины по заданной выборке 

5 Принять решение о наличии или отсутствии статистической зависимости двух 

выборок нормальных случайных величин 

6 Используя критерий Колмогорова-Смирнова, принять решение о виде функции 

распределения случайной величины по заданной выборке 

7 Принять решение о наличии в выборке аномальных значений 

8 Принять решение о необходимом размере выборки при заданных точностях 

оценки параметров распределения 

 

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 – получение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в теории принятия решений, выработка умения самостоятельно решать прикладные 

задачи по исследованию и моделированию информационных процессов и социально-

экономических систем, воспитание математической культуры, развитие логического 

мышления; овладение основными методами исследования и решения математических задач; 

привитие навыков использования математических методов, формирование таких качеств как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность. 
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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: 

− Обзор проблематики. Постановка задач. 

− Анализ методологических приемов решения поставленных задач. 

− Рассмотрение решений поставленных задач на конкретных примерах. 

− Выводы и рекомендации по использованию рассмотренных методов. 

− Ответы на вопросы аудитории. 

−  

 

Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли 

научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и 

овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При 

изучении дисциплины семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с 

лекцией, основной формой учебного процесса. 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками 

информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью 

содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и 

усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является 

совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а 

поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной 

деятельности. 
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При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо 

ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме 

семинара.  

 

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 для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся 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;  

− развивающая;  

− воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий 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.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

− в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

− в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 
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1. Практикум по решению инженерных задач математическими методами 

http://znanium.com/bookread2.php?book=540519 

2. Осташков, В.Н. Практикум по решению инженерных задач математическими методами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Осташков. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 200 с.: ил. - (Математическое моделирование). 

  

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 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 программы высшего 

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

студентов в ГУАП». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=540519
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