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Аннотация 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности «Общая направленность». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№8Б». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде» 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» 

ОПК-8 «Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, 

функциями и системой основ проектной деятельности; формированием базовых знаний о 

проектной технологии управления организацией, экономике проектов и процессах их 

реализации; предусматривает изучение методологии анализа и синтеза проблем и 

управленческих решений при создании проектов; развития навыков по технологии 

проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

1.2. Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавра 

необходимого уровня знаний по предмету «Основы проектной деятельности», а также 

навыков и умений по использованию этих знаний в практической деятельности. 

1.3. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.4. 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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.З.1 знать основы социального 

взаимодействия; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации 

УК-3.У.1 уметь применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли в команде 

УК-3.В.1 владеть опытом 

распределения ролей и участия в 

командной работе 

УК-3.В.2 владеть навыком выбора и 

использования цифровых средств 

общения для взаимодействия с учетом 

индивидуальных особенностей 

собеседника 

 

 

 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 
течение всей жизни 

 

УК-6.У.1 уметь управлять своим 

временем; ставить себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи 

УК-6.В.1 владеть навыками 

определения приоритетов личностного 

роста; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

 

 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

ОПК-8.У.1 уметь собирать и 

обрабатывать юридически значимую 

информацию; решать 

профессиональные задачи с 

применением информационных 

технологий 

ОПК-8.В.1 владеть навыками сбора, 

обработки и анализа информации, 

навыками работы с базами данных 



 базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Информатика». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

 «Основы научных исследований», 

 «Экономика», 

 «Информационные технологии в юридической деятельности». 

 
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 

№1 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 

2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 8 8 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 

8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 64 64 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

 

Зачет 

 

Зачет 

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) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 1 

Раздел 1. Общие представления о проектной 

деятельности 

  
1 

   
8 

Раздел 2. Структурные составляющие проекта  
1 

  
8 

Раздел 3. Обеспечение проектной деятельности  1   8 

Раздел 4. Организация проектной деятельности  
1 

  
8 

Раздел 5. Технологии ведения проектной деятельности  1   8 

Раздел 6. Презентация проекта  
1 

  
8 

Раздел 7. Предзащита проекта      

Раздел 8. Защита проекта  1   8 

Итоговая аттестация  1   8 

Итого в семестре:  8   64 

Итого 0 8 0 0 64 

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 

 Учебным планом не предусмотрено 

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 

Семестр 1 

1 Общие представления 

о проектной 
деятельности 

групповые дискуссии 1  1 

2 Структурные 
составляющие проекта 

групповые дискуссии 1  2 

3 Обеспечение 

проектной 
деятельности 

деловая учебная игра 1  3 

4 Организация 

проектной 
деятельности 

занятия по 
моделированию 

реальных условий 

1  4 

5 Технологии ведения 

проектной 
деятельности 

мозговой штурм 1  5 

6 Презентация проекта деловая учебная игра 1  6 

7 Предзащита проекта деловая учебная игра   7 

8 Защита проекта деловая учебная игра 1  8 

9 Итоговая аттестация деловая игра 1   

Всего 8   

 
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 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

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 1, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 

20 20 

Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 

10 10 

Домашнее задание (ДЗ) 10 10 

Контрольные работы заочников (КРЗ) 10 10 

Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 

14 14 

Всего: 64 64 

 
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 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 
экземпляров) 

https://e.lanbook.com/book/194013 Магомедов, Ф. М. 

Основы проектной 

деятельности : учебно- 

методическое пособие / 

Ф. М. Магомедов, И. М. 

Меликов, С. Р. Хабибов. 

— Махачкала : ДагГАУ 

имени 

М.М.Джамбулатова, 

2021. — 53 с. — Текст : 

электронный. 

 

https://e.lanbook.com/book/130487 Земсков, Ю. П. Основы 

проектной деятельности : 

учебное пособие / Ю. П. 

Земсков, Е. В. Асмолова. 

— 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 184 с. — ISBN 

978-5-8114-4395-6. — 
Текст : электронный. 

 



https://e.lanbook.com/book/193104 Технология проектной 

деятельности : учебное 

пособие / А. Н. Стрижов, 

Е. Л. Перченко, М. А. 

Кудака [и др.] ; под 

редакцией Е. Л. 

Перченко. — Череповец : 

ЧГУ, 2021. — 98 с. — 

ISBN 978-5-85341-907- 

0. — Текст : 

электронный. 

 

https://e.lanbook.com/book/177097 Лапаева, А. В. Введение 

в проектную 

деятельность юриста : 

учебно-методическое 

пособие / А. В. Лапаева, 

О. В. Моисеева. — 

Тамбов : ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5- 

00078-413-6. — Текст : 
электронный. 

 

 

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. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://znanium.com/ ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная 
система издательства "ИНФРА-М" 

http://e.lanbook.com/ ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно- 
библиотечная система издательства "Лань". 

http://www.urait.ru ЭБС - электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, 

колледжей), библиотек. Учебники, учебная и методическая 

литература по различным дисциплинам. От издательства 
«Юрайт» 

 
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. Операционная система 
Microsoft Windows Professional 8 Russian 

2. Офис 
Microsoft Office Professional Plus 2016 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


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 

1 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru/ 

2 
Справочно-правовая система «Кодекс» 
http://www.kodeks.ru/ 

3 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 
http://www.garant.ru/ 

4 
Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 
www.scopus.com 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 
 
 

 

№ п/п 
 

Наименование составной части материально-технической базы 
Номер аудитории 

(при 
необходимости) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

защиты отчетов по практике - укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации 

34-01 

2 Помещение для самостоятельной работы - укомплектовано 
специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную информационно- 

образовательную среду организации 

Читальный зал 
библиотеки;21-17- 

кабинет курсового и 

дипломного 
проектирования 

3 Аудитория для промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

32-15 

 

10. 10. 

11. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

11.1. 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 

Зачет Список вопросов 
Защита проекта 

 

11.2. 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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/


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; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

11.3. 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 (задачи) для зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код 

индикатора 

1 Каковы основные признаки проекта? УК-3.З.1 

2 Чем проектная деятельность отличается от производственной и 

операционной деятельности? 

УК-3.У.1 



3 Что может являться ограничением при реализации проекта? 

Приведите примеры. 

УК-3.В.1 

4 Назовите основные классификационные признаки проектов. УК-3.В.2 

5 Чем отличаются между собой типы проектов по уровням? УК-6.У.1 

6 Что представляет собой структура проекта? УК-6.В.1 

7 Что представляет собой дерево целей и дерево решений? ОПК-8.В.1 

8 Структурные элементы проекта, их особенности. УК-3.З.1 

9 Как при планировании проектов используется принцип иерархии? УК-3.У.1 

10 Чем отличается цель проекта от задач? УК-3.В.1 

11 Что такое жизненный цикл проекта? УК-3.В.2 

12 Каков смысл деления времени существования проекта на фазы? УК-6.У.1 

13 По каким признакам можно оценить полезность проекта для 

организации? 

УК-6.В.1 

14 Участники проекта, их функции и полномочия. ОПК-8.В.1 

15 На основании чего осуществляется планирование потребности в 

ресурсах? 

УК-3.З.1 

16 Приведите пример процесса планирования ресурсов. УК-3.У.1 

17 Какова цель планирования проекта? УК-3.В.1 

18 Как определяются основные вехи проекта? УК-3.В.2 

19 Как в планировании проектов используется принцип иерархии? УК-6.У.1 

20 Для чего необходима структура разбиения работ? УК-6.В.1 

21 Зачем необходима структурная схема организации проекта? ОПК-8.В.1 

22 На какие работы, прежде всего, необходимо обратить внимание с 

целью сокращения сроков реализации проекта? 

УК-3.З.1 

23 В чем заключается схема процессного подхода при организации 

проектной деятельности? 

УК-3.У.1 

24 Какие элементы входят в рабочую схему организации и реализации 

проектной деятельности? 

УК-3.В.1 

25 Какие факторы технологии проектирования вы знаете? УК-3.В.2 

26 В чем заключается оптимизированная модель технологии 

проектирования? 

УК-6.У.1 

27 Какие стадии включает схема управления качеством проекта? УК-6.В.1 



28 Какие критерии эффективности оценки качества проектов вы знаете? ОПК-8.В.1 

29 Какие виды взаимодействия вы знаете? УК-3.З.1 

30 Какие основные факторы, необходимые для протекания 
 

информационного взаимодействия, вы знаете? 

УК-3.У.1 

31 Назовите и охарактеризуйте виды проектной документации. УК-3.В.1 

32 Что включает в себя паспорт проекта? УК-3.В.2 

33 Основное назначение презентации. УК-6.У.1 

34 Как организуется презентация проекта? УК-6.В.1 

35 Как организуется обсуждение результатов проектирования? ОПК-8.В.1 

36 Как оценивается проект? УК-3.З.1 

 

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 

1 Какие существуют типы 
проектов по предметно-содержательной 

области? 

УК-3.З.1 

2 Что такое «учебный проект»? УК-3.У.1 

3 Какие существуют типы проектов по характеру контактов? УК-3.В.1 

4 Какие существуют типы проектов по виду конечного продукта? УК-3.В.2 

5 Какие существуют типы проектов по доминирующей 
деятельности учащихся? 

УК-6.У.1 

6 Что такое «учебное исследование»? УК-6.В.1 

7 Укажите преимущество индивидуальных проектов ОПК-8.В.1 

8 Укажите недостаток групповой работы над проектами УК-3.З.1 

9 Назовите основные этапы работы над проектом. УК-3.У.1 

10 В чем состоит механизм связи между проектным продуктом и 
планом работы? 

УК-3.В.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень вопросов для контрольных работ 

№ п/п Перечень вопросов для контрольных работ 

1 Метод проектов: основные понятия. 

2 История проектной деятельности как дисциплины. 

3 Концептуальные основания метода проектов. 



4 Оценка проекта. 

5 Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. 

6 Теория принятия решений: история развития дисциплины. 

7 Качественные методы прогнозирования. Особенности качественных прогнозов. 

8 Классификация управленческих решений. 

9 Корпоративность и ее роль в проектной деятельности. 

10 Особенности управления проектами в PR-деятельности. 
 

11.4. 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. 

 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

12.1. 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 обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся 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. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, 

расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, 

выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия учебных заданий в письменной форме 

предоставляются преподавателем. От студента при выполнении данного вида работ 

требуется знание основных положений изучаемой дисциплины, умение использовать 

навыки по технологии проектирования. 

 

12.2. 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: 

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует 

углубленному изучению пройденного материала. 

Цель выполняемой работы: 

- освоить самостоятельно материал дисциплины, которая будет изучаться в новом 

семестре; 

- получить специальные знания по выбранной теме; 

- получить навыки работы с нормативными правовыми актами, учебной и научной 

литературой. 

Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на 

следующие этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного 

списка тем. Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций 

прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений 

и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо 

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить 

внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Выбор темы 

контрольной работы должен исключать совпадения с темами контрольных работ, 

выполняемыми студентами в одной учебной группе. 

В содержании контрольной работы необходимо показать знание 

рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться 

первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат 

необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора 

(авторов), название работы, место и год издания, страницы. В процессе работы над 

первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к 

избранной теме. При изучении специальной литературы (монографий, статей, рецензий и 

т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому 

вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные 

концепции. Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной 

работы. Если в период написания контрольной работы были приняты новые нормативно- 

правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при 

её выполнении. 



При изучении научной литературы на первоначальном этапе работы 

необходимо, прежде всего, установить круг литературных и официально-документальных 

источников, относящихся к теме исследования. На этом этапе у обучаемых формируются 

практические навыки получения и систематизации необходимой информации, анализа 

теоретических концепций, эмпирических материалов, в той или иной степени 

соприкасающихся с исследуемой проблематикой. При подготовке работы следует 

использовать следующую научную литературу: 

– монографии (книги, посвященные изучению наиболее значимых для теоретико- 

правовой науки проблемных вопросов); 

– статьи в научных журналах; 

– статьи и сборники научных трудов; 

– статьи в сборниках тезисов выступлений на научных конференциях; 

– авторефераты и рукописи диссертаций; 

– аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Для поиска общенаучной и специальной литературы следует использовать: 

– предметные и систематические каталоги библиотек; 

– библиографические указатели; 

– реферативные журналы; 

– указатели, опубликованные в журналах статей и материалов (данные указатели, 

как правило, помещаются в последнем номере журнала за истекший год). 

Порядок выполнения контрольной работы. 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный лист (по утвержденному стандарту ГУАП: 

https://guap.ru/standart/doc). Он содержит название высшего учебного заведения, название 

темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в 

себя: ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЕ ВОПРОСОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

Введение должно быть кратким, не более 1-2 страниц. В нём необходимо отметить 

актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и 

задачи, которые ставятся в работе. 

Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, 

соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Заголовки 

от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен 

предшествовать непосредственно своему тексту. Излагая вопрос, каждый новый смысловой 

абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, 

итогом по содержанию данного раздела. Изложение содержания всей контрольной работы 

должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать выводы по написанию 

работы в целом. Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозную). На 

титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10- 

15 страниц машинописного текста (размер шрифта 14, шрифт Times New Roman) через 

полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм, левое – 30мм, правое – 15 мм. В тексте контрольной работы не допускается 

произвольное сокращение слов (кроме общепринятых). 

Ссылки на источники. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов и 

цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

Ссылка - это совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другого документа. Для 

контрольной работы рекомендуются библиографические ссылки: подстрочные, 

вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) с постраничной нумерацией сносок 



(допускается также сквозная нумерация по всей работе). Сноски обозначаются арабскими 

цифрами. Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а 

также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. В повторной ссылке, 

содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят 

заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, 

содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, 

в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. 

Список использованных источников. 

Вопросам оформления списка источников, прилагаемого к контрольной работе, 

следует уделять серьезное внимание. Список показывает источниковедческую базу 

исследования, отражает работу автора по сбору и анализу теоретических и нормативно- 

правовых источников по теме научного исследования, указывает, какие сведения были 

заимствованы из других публикаций. Библиографические списки содержат 

библиографическое описание использованных источников и помещаются в конце работы 

под наименованием «Список использованных источников». 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень 

использованных источников и специальной литературы. Данный список условно можно 

подразделить на следующие части: 

1. Учебники, учебные пособия. 

2. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

3. Словари и энциклопедии. 

4. Электронный ресурс. 

Библиографические описания в списке использованных источников выполняются в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному делу 

и издательскому делу». 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления». 

Библиографическое описание – это совокупность библиографических сведений о 

документе, его составной части или группе документов, представленных по определённым 

правилам, необходимых и достаточных для общей характеристики документа. 

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати 

или выписывают из каталогов и библиографических указателей. 

Главным источником информации является элемент документа (источника или 

литературы), содержащий основные выходные и аналогичные им сведения, – титульный 

лист, титульный экран, этикетка и наклейка и т.п. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 

характеристики: 

– фамилия автора, инициалы; 

– название; подзаголовочные сведения (учебник, учеб. пособие, словарь и т. д.); 

– выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

– количественная характеристика (общее количество страниц в книге). 

При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, за двумя 

косыми чертами указывают название журнала, в котором она опубликована, год, номер, 

страницы, на которых помещена статья. Статьи одного, двух или трех авторов описываются 

под фамилией первого автора; авторы, если их больше одного, указываются после заглавия 

через косую черту. Статья четырех и более авторов описывается под заглавием (названием) 

статьи, однако после заглавия через косую черту указывается фамилия одного автора и 

добавляется [и др.]. При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы автора, 



название статьи, фамилия автора указывается после заглавия через косую черту, а затем за 

двумя косыми чертами - название газеты, год, дата. Если газета имеет более 8 страниц, 

необходимо указать номер и страницы. При описании статьи из сборника указываются 

автор статьи, ее название, после заглавия через косую черту указывается автор, затем после 

двух косых черт дается библиографическое описание книги, в которой статья 

опубликована, и указываются страницы, на которых размещена описываемая статья. 

 

12.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде: 

− устный опрос на занятиях; 

− систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий; 

− защита отчётов по лабораторным работам; 

− проведение контрольных работ; 

− тестирование; 

− контроль самостоятельных работ (в письменной или устной формах); 

− контроль выполнения индивидуального задания на практику; 

− контроль курсового проектирования и выполнения курсовых работ; 

− иные виды, определяемые научно-педагогическим работником (далее – НПР). 

В случае принятия решения о подведении итогов ТКУ, они могут проводится: 

1) один раз в семестр: 

− на 9 (девятой) неделе в осеннем семестре; 

− на 32 (тридцать второй) неделе в весеннем семестре. 

2) два раза в семестр: 

− на 8 (восьмой) и 14 (четырнадцатой) неделях в осеннем семестре; 

− на 31(тридцать первой) и 36 (тридцать шестой) неделях в весеннем семестре. 

Ведомости для подведения итогов ТКУ выдаются работниками структурного 

подразделения старостам учебных групп очной и очно - заочной форм обучения. Старосты 

обязаны вернуть полностью заполненную ведомость в течение 14 (четырнадцати) дней с 

момента получения. 

При подведении итогов ТКУ в ведомость обучающимся выставляются 

аттестационные оценки: «аттестован», «не аттестован». Система и возможные критерии 

оценки знаний, умений, навыков и/ или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Критерии оценки уровня успеваемости обучающихся: 

«АТТЕСТОВАН» 

– обучающийся выполняет все требования НПР при выполнении и сдачи всех видов 

работ, указанных в РПД; 

– обучающийся всесторонне усвоил материал, предусмотренный РПД на момент 

подведения итогов ТКУ; 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, 

предусмотренный РПД на момент подведения итогов ТКУ; 

– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно связывает 

усвоенные знания с деятельностью по направлению подготовки (специальности); 

– грамотно обосновывает и аргументирует выдвигаемые выводы и идеи по 

материалу, предусмотренному РПД на момент подведения итогов ТКУ; 

– свободно владеет системой специализированных понятий и терминологией, 

связанных с направлением подготовки (специальностью). 

«НЕ АТТЕСТОВАН» 



– обучающийся пропустил большую часть занятий и/ или не выполняет требования 

НПР при выполнении и сдаче всех видов работ, указанных в РПД на момент подведения 

итогов ТКУ; 

– обучающийся не усвоил значительной части материала, предусмотренного РПД на 

момент подведения итогов ТКУ; 

– испытывает трудности в практическом применении знаний; 

– не может аргументировать научные положения; 

– не формулирует и не обосновывает выдвигаемые выводы и обобщения по 

материалу, предусмотренному РПД, на момент подведения итогов ТКУ; 

– не владеет системой специализированных понятий и терминологией, связанных с 

направлением подготовки (специальностью). 

ТКУ обучающихся заочной формы обучения включает в себя, в том числе, 

выполнение предусмотренных контрольных работ по каждой изучаемой дисциплине 

(модулю) в семестре. 

Контрольные работы выполняются в течение семестра и, до начала экзаменационной 

сессии, загружаются в ЭИОС ГУАП. Загруженные и оцененные НПР контрольные работы 

являются необходимым условием для допуска к прохождению промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю). 

В соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программе высшего 

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

студентов в ГУАП» оценки текущего контроля успеваемости влияют на итоги 

промежуточной аттестации. 

 

12.4. 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». 

Критерии оценивания: 
– знание понятий, функций и систем основ проектной деятельности, его источников, 

содержания и этапов развития; 

– умение свободно оперировать базовыми знаниями о проектной технологии 

управления, экономике проектов и процессах их реализации; 

– владение навыками технологии проектирования. 
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