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Аннотация 
 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу специалитета по специальности 13.05.02 

«Специальные электромеханические системы» направленности «Электромеханические 

системы специальных устройств и изделий». Дисциплина реализуется кафедрой «№32». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 

УК-4 «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия» 

ОПК-1 «Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий» 

ОПК-2 «Способен соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе требования защиты государственной тайны» 

ПК-1 «Способность принимать участие в проектировании электротехнических и 

электроэнергетических устройств, специальных электромеханических систем в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с поиском, 

критическим анализом и синтезом информации, пониманием принципов работы 

современных информационных технологий, применением системного подхода для 

решения поставленных задач, а также изучением возможностей компьютерного 

моделирования в среде МS EXCEL, MATHCAD. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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 

Получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области 

информационных технологий для их дальнейшего постоянного использования в целях 

поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации, а также 

моделирования профессиональных задач как в период обучения, так и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Развить умение  разработки программного продукта. 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.З.3 знать цифровые ресурсы, 

инструменты и сервисы для решения 

задач/проблем профессиональной 

деятельности 

УК-1.У.2 уметь воспринимать, 

анализировать, сохранять и 

передавать информацию с 

использованием цифровых средств 

УК-1.В.2 владеть навыками 

использования алгоритмов и 

цифровых средств, предназначенных 

для анализа информации и данных 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.З.2 знать цифровые 

инструменты, предназначенные для 

разработки проекта/решения задачи; 

методы и программные средства 

управления проектами 

УК-2.У.1 уметь определять целевые 

этапы, основные направления работ; 

объяснять цели и формулировать 

задачи, связанные с подготовкой и 

реализацией проекта 

УК-2.У.2 уметь выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий по проекту 

УК-2.В.1 владеть навыками 

управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.В.2 владеть навыками решения 

профессиональных задач в условиях 

цифровизации общества 

Универсальные 

компетенции 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

УК-4.З.2 знать современные 

технологии, обеспечивающие 

коммуникацию и кооперацию в 
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коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

цифровой среде 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-1.З.1 знает требования к 

оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД) и требования к 

выполнению чертежей простых 

объектов 

ОПК-1.У.1 умеет алгоритмизировать 

решение задач и реализовать 

алгоритмы с использованием 

программных средств 

ОПК-1.В.1 владеет навыками 

применения средств информационных 

технологий для поиска, хранения, 

обработки, анализа и представления 

информации 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе требования 

защиты 

государственной 

тайны 

ОПК-2.З.1 знает принципы работы 

современных информационных сетей; 

виды информационных и 

образовательных технологий, 

основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе требования защиты 

государственной тайны 

ОПК-2.У.1 умеет применять 

современные образовательные и 

информационные технологии для 

получения новых знаний 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способность 

принимать участие в 

проектировании 

электротехнических и 

электроэнергетических 

устройств, 

специальных 

электромеханических 

систем в соответствии 

с техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

ПК-1.В.1 владеет навыками 

подготовки предпроектной 

документации на основе типовых 

технических решений 
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требования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

«Информатика» 

«Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

«Математика. Математический анализ» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 Цифровые системы управления 

 Основы информационной безопасности 

 Цифровые системы управления 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№4 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 2 2 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Дифф. 

Зач. 
Дифф. Зач. 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 4 

Раздел 1. Применение MS Excel для анализа и обработки 

данных 
4  4  8 
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Раздел 2. Применение MathCad для анализа и обработки 

данных 
2  2  10 

Раздел 3. Основы программирования на языке Python 7  7  24 

Раздел 4. Математические модели электроэнергетических 

объектов 
4  4  32 

Итого в семестре: 17  17  74 

Итого 17 0 17 0 74 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Применение MS Excel для анализа и обработки данных.  

Применение MS EXCEL для обработки данных технологического 

процесса. Формулы и функции, позволяющие обрабатывать 

массивы данных. Модель парной регрессии 

1 Применение MS Excel для анализа и обработки данных. 

Применение MS EXCEL для решения задач оптимизации. 

Компьютерная модель задачи. Целевая функция. Ограничения. 

Режим поиска решения 

2 Применение MathCad для анализа и обработки данных. Работа со 

средой визуализации результатов моделирования пакет MathCad. 

Решение уравнений, систем уравнений  Polyroots,  Given-Find 

3 Основы программирования на языке Python. Типы данных 

Операции с данными. Переменные, стандартный ввод/вывод. 

Логические операции, операции сравнения. Условный оператор.  

3 Основы программирования на языке Python. Цикл for. Функция 

range. Цикл while. Операторы break, continue, else. Вложенные 

циклы. 

3 Основы программирования на языке Python. Функции без 

параметров. Аргументы и параметры функции. Локальные и 

глобальные переменные. Инструкция return. Функции с возвратом 

одного и нескольких значений. Работа с библиотекой NumPy.  

4 Математические модели электроэнергетических объектов. 

Возможности SimInTech. Интерфейс программы. Язык 

программирования в среде. Компьютерное моделирование 

технических систем автоматического управления. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 
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Учебным планом не предусмотрено 

Всего    

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Семестр 4 

 Применение MS Excel для анализа и 

обработки данных.  Модель парной 

регрессии 

2 2 1 

 Применение MS Excel. Компьютерная 

модель задачи раскроя 

2 2 1 

 Решение систем уравнений пакет 

моделирования MathCad.   

2 2 2 

 Основы алгоритмизации 2 2 3 

 Работа со средой разработки Anaconda.  

Логические операции, операции сравнения. 

Условный оператор 

1 1 3 

 Основы программирования на языке 

Python Циклы в программировании 

2 2 3 

 Основы программирования на языке 

Python работа со списками 

2 2 3 

 SimInTech. Компьютерное моделирование 

технических систем автоматического 

управления. Исследование контура 

стабилизации спутника   

4 4 4 

Всего 17 17  

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 4, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
18 18 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)  12 12 

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 10 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 20 20 



9 

 

аттестации (ПА) 

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. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

 Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. 

 007.5(075) - И74  

 Информатика. Базовый курс: учебное пособие/ С. В. Симонович 

[и др.] ; ред. С. В. Симонович. - 2-е изд.. - СПб.: ПИТЕР, 2009. - 640 с. 

  

 1. Изучение возможностей компьютерного моделирования в среде MS 

EXCEL, MATHCAD и MATHLAB: учебно-методическое пособие / В.В. 

Булатов, Е.Ю. Ватаева, Е.С. Квас, В.П. Кузьменко, А.В. Рысин - СПб: 

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 2020. - 28 с. 

 2. Информационные технологии: учебное пособие / В.В. Булатов, И.В. 

Елтышева, В.П. Кузьменко - СПб: ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2021. 

- 91 с. 

 3. Решение инженерных задач в среде MATHCAD учебно-методическое 

пособие / И.В. Елтышева СПб: ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2017. 

- 91 с. 

 4. Основы программирования на языке Python: учебно-методическое 

пособие / А.И. Савельев, И.В. Ватаманюк, Н.А. Павлюк, С.В. Кулешов, 

А.А. Зайцева, А.Ю. Аксенов - СПб: Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2019. 

- 38 с. 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540519 

3. Осташков 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). - ISBN 978-5-9963-2114-8. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540519
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Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

URL адрес Наименование 

Справочные 

материалы Microsoft  

https://support.microsoft.com/r u-ru/office 

Написание скриптов 

на языке Python 

https://github.com/ 

Написание скриптов 

на языке Python 

https://habr.com/ru/all/ 

Интернет ресурс 

PythonRu 

https://pythonru.com/biblioteki/scipy-python 

Среда 

динамического 

моделирования 

SimInTech 

https://simintech.ru/ 

Электронная 

библиотека ГУАП 

https://lib.guap.ru/jirbis2/index.php 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ 

п/

п 

Наименование 

1 MS Excel Microsoft, 

USA 

Лицензионное 

2 Anaconda Anaconda 

Inc., USA 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303729/?sphrase_id=12525

40 

Свободно распространяемое 

3 SimInTec

h 

SimInTech

, Россия 

Лицензионное 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303729/?sphrase_id=1252540
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303729/?sphrase_id=1252540
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№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Мультимедийная лекционная аудитория 21-18 

2 Компьютерный класс 32 кафедры 31-01 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачёт Список вопросов к дифф.зачету. 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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. 

«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. 

«удовлетворительно» 
«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. 

«неудовлетворительно» 
«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; 
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Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы для дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы для дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1.  Язык программирования Python. Интерпретаторы и 

компиляторы. Организация структурированной программы 

средствами языка Python 

УК-1.З.3 

2.  Простые типы данных. Базовые типы данных в Python.  

3.  Понятия: константа, число, переменная, объект в Python. 

Комментарии и строки документации в Python. 

 

4.  Операции над целыми и вещественными типами. Основные 

функции модуля math в Python. 

 

5.  Представление комплексных переменных и операции над 

ними. Основные функции модуля cmath в Python 

 

6.  Понятия: оператор, выражение, операнд. Основные 

операторы в Python (математические, сравнения, 

логические 

УК-1.У.2 

7.  Приоритеты операторов в Python. Изменение приоритетов. 

Сокращенная запись операторов 

 

8.  Итерационные и параметрические циклы. Два способа 

описания параметрического цикла в блок-схемах 

УК-1.В.2 

9.  Циклы с предусловием и с постусловием. Блок-схемы, 

реализующие эти циклы. 

 

10.  Операторы в Python: присваивания, условные операторы, 

оператор цикла for..in.. и функция range() 

УК-2.З.2 

11.  Операторы в Python: оператор цикла while и организация 

цикла с постусловием при помощи while и break. 

 

12.   Определите, что есть целевые этапы, основные 

направления работ; объяснять цели и формулировать 

задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта 

УК-2.У.1 

13.  Структурированные типы. Массивы одномерные и 

двумерные. Статический массив. Реализация в Python 

(списки, кортежи). 

 

14.  13. Структурированные типы. Операции над массивами 

средствами языка Python. Безопасное копирование 

массивов. 

 

15.  14. Реализация матрицы в Python. Блок-схема вложенного  
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параметрического цикла. 

16.  15 Строки в Python. Операции со строками. Основные 

функции и функция str(). 

 

17.  16. Форматный ввод/вывод. Спецификации формата: 

правила их записи и использования. 

 

18.   УК-2.У.2 

19.  17. Типы данных в Excel  

20.  18. Создание функций в Excel УК-2.В.1  

21.  20. Создание процедур в Excel  

22.   Создание презентаций в Power Piont УК-2.В.2 

23.  Основные принципы создание баз данных в Excel УК-4.З.2 

24.  Каков физический смысл переменных задачи 

энергоснабжения 

ОПК-1.Д.3 

25.  Как строится целевая функция? УК-2.З.2 

26.  Как проверить что задача сбалансирована?  

27.  Каков физический смысл ограничений в задачи 

энергоснабжения? 

 

28.  Что содержат таблицы входных и выходных данных в 

задачи энергоснабжения? 

 

29.  Приведите примеры типовых задач оптимизации.  

30.  Какие понятия входят в постановку задачи оптимизации, 

что является решением задачи оптимизации? 

ОПК-1.В.1 

31.  Как строится целевая функция?  

32.  Как проверить что задача сбалансирована?  

33.  Каков физический смысл ограничений в задачи 

энергоснабжения? 

 

34.  Приведите примеры типовых задач оптимизации.  

35.  Что такое целевая функция задачи оптимизации?  

36.  Информационная безопасность  требования защиты 

информации 

ОПК-2.З.1 

ОПК-2.У.1   

37.  Способы идентификации пользователя  

38.  Способы шифрования информации  

39.  Работа в сети Internet  

40.  Требования к оформлению документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД) и требования к выполнению чертежей простых 

объектов 

ПК-1.В.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 
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Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. 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 обучающимися 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; 

 научиться 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: 

Раздел 1. Применение MS Excel для анализа и обработки данных 

Раздел 2. Применение MathCad для анализа и обработки данных 

Раздел 3. Основы программирования на языке Python 

Раздел 4. Математические модели электроэнергетических объектов 
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11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению 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 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 

Информационные технологии: учебное пособие / В.В. Булатов, И.В. Елтышева, 

В.П. Кузьменко - СПб: ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 2021. 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Основные теоретические положения 

4. Порядок выполнения работы, с представлением формул, графических 

зависимостей и скриншотов 

5. Выводы 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

Задания и требования к оформлению представлены в методическом пособии 

Информационные технологии: учебное пособие / В.В. Булатов, И.В. Елтышева, 

В.П. Кузьменко - СПб: ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 2021. 

 

11.3. 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 

обучающихсяявляются:  
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 учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4. 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. 

Проведение текущего контроля успеваемости осуществляется с помощью 

лабораторных работ, приведенных в таблице 6. Оценивание текущего контроля 

успеваемости, оценивается по системе зачет/не зачет. Положительный результат текущего 

контроля успеваемости дает студенту дополнительный балл при проведении 

промежуточной аттестации. Результаты текущего контроля могут учитываться при 

проведении промежуточной аттестации. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

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

студентов в ГУАП». 

11.5. 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». 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

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

студентов в ГУАП». 

Промежуточная аттестация оценивается по результатам текущего контроля 

успеваемости. Список вопросов (таблица 16) к промежуточной аттестации утверждается 

кафедрой и выдается студентам для ознакомления. В случае, если студент по 

уважительной причине не выполнил требования текущего контроля, ему предоставляется 

возможность сдать задолженности по пропущенным темам. Форма проведения 

промежуточной аттестации – письменная. 
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