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Аннотация 

 

Дисциплина «Автоматизированные производственные системы» входит в вариативную 

часть образовательной программы подготовки студентов по направлению/специальности 

«27.03.02 «Управление качеством» направленность «Управление качеством в 

производственно-технологических системах». Дисциплина реализуется кафедрой №5. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-4 «способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-18 «способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей», 

ПК-19 «способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: математическими 

моделями, методами и алгоритмами анализа и оптимального проектирования объектов 

профессиональной деятельности; компьютерным моделированием и проектированием 

электронных приборов и устройств с использованием прикладных программных средств; 

информационное, программное, методическое и организационное обеспечение систем 

автоматизированного проектирования (САПР).  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, 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 

 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизированные производственные системы» 

является получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области 

математического моделирования, применения методов и алгоритмов анализа и оптимального 

проектирования объектов профессиональной деятельности, в том числе компьютерного 

моделирования и проектирования электронных приборов и устройств с использованием 

прикладных программных средств; информационного, программного, методического и 

организационного обеспечения систем автоматизированного проектирования (САПР) и 

средств АСУ. 

 

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-4 «способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности»: 

знать -  методы моделирования и проектирования электронных устройств. 

уметь - работать в среде интегрированного пакета проектирования; 

владеть навыками - использования методов, средств, технологий, алгоритмов для решения 

профессиональных задач. 

ПК-18 «способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей»: 

знать – принципы построения систем САПР и АСУ; методы вычислений и интерфейсы 

типовых систем; 

уметь – выполнять расчеты и проводить анализ объекта в рамках типовых систем САПР и 

АСУ; 

владеть навыками – практической работы в интегрированных пакетах проектирования. 

ПК-19 «способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач»: 

знать - методическое и организационное обеспечение систем автоматизированного 

проектирования (САПР) электронных приборов и устройств технологии и методы анализа 

ЭС; 

уметь - использовать технологии проектирования и анализа в электронных схем среде САПР 

владеть навыками – использования интегрированных пакетов CAD в профессиональной 

сфере. 

 

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

следующих дисциплин: 

 Метрология 

 Статистические методы в управлении качеством  

 Инженерная и компьютерная графика  

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Управление проектами. 

 Методы и средства процессов проектирования. 

 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
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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 

68 68 

лекции (Л), (час) 34 34 

Практические/семинарские 

занятия (ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), 

(час) 

34 34 

курсовой проект (работа) (КП, 

КР), (час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, 

всего   (час) 

76 76 

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. Постановка задачи 

проектирования. Этапы. 

Математическая модель 

проектирования. 

2    7 

Раздел 2. Математические модели, 5  4  7 
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методы и алгоритмы анализа и 

оптимального проектирования 

электронных приборов и устройств. 

Раздел 3. Построение математических 

моделей схем. 

5  4  7 

Раздел 4. Методы вычислений в САПР. 6  4  7 

Раздел 5. Компьютерное моделирование 

и проектирование электронных 

приборов и устройств с использованием 

прикладных программных средств 

8  20  26 

Раздел 6. Информационное, 

программное, методическое и 

организационное обеспечение систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР). 

8  2  19 

Итого: 34 0 34 0 76 

 

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 Постановка задачи проектирования. Этапы. Математическая модель 

проектирования. Закономерности проектирования различных систем, 

иерархичность; аксиоматика проектирования, проектирование  ЭС, 

разработка ТЗ. 

2 Математические модели, методы и алгоритмы анализа и оптимального 

проектирования электронных приборов и устройств.Модели 

двухполюсных компонентов, модели черного ящика, модели в САПР.   

3 Построение математических моделей схем. Теория графов, главные 

сечения и контуры, матрица инциденций, построение моделей методом 

переменных состояния, методом узловых потенциалов. 
4 Методы вычислений в САПР. Методы численного интегрирования, 

устойчивость вычислений, итерационные методы, методы решения 

линейных уравнений. 
5 Компьютерное моделирование и проектирование электронных 

приборов и устройств с использованием прикладных программных 

средств. Программная среда OrCAD, входной язык PSpice, 

моделирование в среде OrCAD. 
6 Информационное, программное, методическое и организационное 

обеспечение систем автоматизированного проектирования (САПР) 

электронных приборов и устройств. Состав интегрированного пакета 

OrCAD, анализ электронных устройств в среде PSpice, общие сведения. 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 
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№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкос
ть, (час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

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 

Семестр 7 

1 Редактор моделей элементов в среде САПР   OrCAD. 4 2 

2 Модели ЭС в среде САПР   OrCAD  PSpice. 4 3 

3 Графический редактор OrCAD  PSpice 4 4 

4 Расчет рабочей точки 4 5 

5 Анализ чувствительности и Монте-Карло. 4 5 

6 Анализ DC Анализ AC 4 5 
7 Анализ переходных процессов 4 5 
8 Параметрический анализ 2 5 
9 Проектирование ПП 4 6 

Всего: 34  

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

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 7, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 76 76 

изучение теоретического 

материала дисциплины (ТО) 
56 56 

курсовое проектирование 

(КП, КР)  
  

расчетно-графические 

задания (РГЗ) 
  

выполнение реферата (Р)   
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Подготовка к текущему 

контролю (ТК) 
20 20 

домашнее задание (ДЗ)   

контрольные работы  

заочников (КРЗ)  
 

 

 

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) 

004.4  З-14 Загидуллин, Р. Ш.  Multisim, LabVIEW и Signal 

Express : Практика автоматизированного 

проектирования электронных устройств: 

[учебное пособие]/ Р. Ш. Загидуллин. - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2009. - 366 с.: 

50 

621.38:681.3.06 

К21 

Кардашев, Г. А.. Виртуальная электроника :  

Компьютерное моделирование аналоговых 

устройств: монография/ Г. А. Кардашев. - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2002. - 260 с.: ,  . 

30 

http://znanium.com

/bookread2.php?bo

ok=442089 

Юзова, В.А. Основы проектирования 

электронных средств. Конструирование 

электронных модулей первого структурного 

уровня [Электронный ресурс] / В. А. Юзова. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун -т, 2012. - 208 с 

 

 

http://znanium.com

/bookread2.php?bo

ok=409138 

Уваров, А. С. 2D-черчение в 

AutoCAD [Электронный ресурс]: самоучитель / 

А. С. Уваров. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 400 с 

 

 

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 

https://e.lanbook.com/book/42 Муромцев, Д.Ю. Математическое  

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A0.%20%D0%A8.')
https://e.lanbook.com/book/42192?category_pk=935#book_name
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192?category_pk=935#book_n

ame 

обеспечение САПР [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. 

Тюрин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 464 с.  

 

https://e.lanbook.com/book/87

7?category_pk=935#book_nam

e 

 

Кеон, Д. OrCAD PSpice. Создание 

электрических цепей [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва 

: ДМК Пресс, 2009. — 628 с.  

 

 

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 MatLab 6.0 

2 OrCAD Lite 

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  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

https://e.lanbook.com/book/877?category_pk=935#book_name
https://e.lanbook.com/book/877?category_pk=935#book_name
https://e.lanbook.com/book/877?category_pk=935#book_name
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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; 

 

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

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

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

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОПК-4 «способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности» 

1 Инженерная и компьютерная графика 

1 Информатика 

3 Механика 

4 Метрология 

5 
Статистические методы в управлении сложными 

техническими системами 

5 Статистическое управление процессами 

5 
Компонентное обеспечение на этапах жизненного цикла 

продукции 

6 Интегрированные пакеты 

7 Автоматизированные производственные системы 

7 Теория систем управления 

7 Технические средства в среде контроля и диагностики 

ПК-18 «способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей» 

1 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

3 Проектно-ориентированные методы разработки продукции 

3 Механика 

3 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4 Проектно-ориентированные методы разработки продукции 

4 Технология и организация производства 

4 Производственная технологическая практика 

5 Основы обеспечения качества 
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6 Техническое регулирование 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 Управление процессами 

7 Автоматизированные производственные системы 

8 Управление экологической безопасностью проектов 

8 Производственная преддипломная практика 

ПК-19 «способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач» 

1 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 Физика 

3 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

3 Электротехника и электроника 

3 Проектно-ориентированные методы разработки продукции 

3 Физика 

3 Материаловедение 

4 Проектно-ориентированные методы разработки продукции 

4 Производственная технологическая практика 

5 
Статистические методы в управлении сложными 

техническими системами 

5 Методы и средства измерений, испытаний и контроля 

5 Основы обеспечения качества 

6 Управление качеством электронных средств 

6 Методы и средства процессов проектирования 

6 Организация проектно-конструкторской деятельности 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

6 Техническое регулирование 

6 Инновационный менеджмент 

7 Управление процессами 

7 Автоматизированные производственные системы 

8 Управление экологической безопасностью проектов 

8 Производственная преддипломная практика 

 

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-

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 для дифференцированного зачета 

1 Классификация объектов проектирования и их параметров 
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2 Основные этапы и задачи проектирования 

3 Техническое  задание  и  математическая формулировка задачи проектирования 

4 Блочно-иерархическое проектирование  и математические модели 

5 Математические модели компонентов электронных схем – аналоговые и двухполюсные 

компоненты 

6 Математические модели компонентов электронных схем - Диод 

7 Математические модели компонентов электронных схем – биполярный транзистор 

8 Математические модели компонентов электронных схем – полевой транзистор 

9 Математические модели компонентов электронных схем – операционный усилитель 

10 Математические модели схем – компонентные уравнения 

11 Математические модели схем – топологические уравнения, граф схемы 

12 Дерево графа, главные контуры и сечения. 

13 Получение топологических уравнений схемы 

14 Метод переменных состояния 

15 Метод узловых потенциалов 

16 Получение системы уравнений в форме Коши для схем с особенностями 

17 Получение уравнений переменных состояний в общем виде для схем без особенностей 

18 Методы численного интегрирования. Явные и неявные методы численного 

интегрирования. 

19 Числовая  неустойчивость при численном интегрировании 

20 Решение нелинейных (трансцендентных) систем уравнений при анализе РЭС 

численными методами. (Итерационные методы) 

21 Решение нелинейных уравнений в методе узловых потенциалов 

22 Методы решения системы ЛАУ численными методами 

 

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 
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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 преподавания дисциплины «Автоматизированные производственные системы» 

является получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области 

математического моделирования, применения методов и алгоритмов анализа и оптимального 

проектирования электронных приборов и устройств; компьютерного моделирования и 

проектирования электронных приборов и устройств с использованием прикладных 

программных средств; информационного, программного, методического и организационного 

обеспечения систем автоматизированного проектирования (САПР) и АСУ. 

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 может сопровождаться раздаточным материалом; 

 по ходу лекции студенты могут задавать вопросы преподавателю, дождавшись 

окончания текущей фразы (прерывать преподавателя недопустимо); 

 если после объяснения преподавателя остались невыясненные положения, то их 

следует уточнить; 

 материал, излагаемый преподавателем, следует конспектировать. 

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. 
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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. 

 Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

 Отчет о лабораторной работе должен содержать: титульный лист, основную часть, 

список источников. 

 Титульный лист отчета должен соответствовать шаблону, приведенному в секторе 

нормативной документации ГУАП  http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml  

 Оформление основной части отчета должно быть оформлено в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 (издания 2008г.). Требования приведены в секторе нормативной 

документации  ГУАП http://guap.ru/guap/standart/prav_main.shtml  

 При формировании списка источников студентам необходимо руководствоваться 

требованиям стандарта ГОСТ 7.1-2003. Примеры оформления списка источников 

приведены в секторе нормативной документации ГУАП. 

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».  

http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml
http://guap.ru/guap/standart/prav_main.shtml
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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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