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Аннотация 
 

Дисциплина «Человеко-машинный интерфейс» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» направленности «Цифровой инжиниринг 

робототехнических комплексов». Дисциплина реализуется кафедрой «№32». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся 

образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 «Способен участвовать в научных исследованиях объектов 

профессиональной деятельности» 

ПК-4 «Способен к выполнению работ по отладке, регулированию, настройке и 

тестированию мехатронных и робототехнических систем и комплексов» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

автоматизированными процессами и применением систем человеко-машинного 

интерфейса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Основной целью преподавания данной дисциплины является формирование 

системного базового представления, первичных знаний, умений и навыков студентов по 

автоматизированным системам, оптимизации технологических процессов и созданию 

систем человеко-машинного интерфейса промышленной робототехники, создания 

управляющих программ и моделировании технологических процессов. 

1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению 

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 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

научных 

исследованиях 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.У.2 уметь обрабатывать и анализировать 

результаты экспериментов 

ПК-1.У.3 применять физико-математический 

аппарат, компьютерные технологии, 

вычислительные методы и технологии 

искусственного интеллекта для решения 

научно-технических задач 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способен к 

выполнению работ 

по отладке, 

регулированию, 

настройке и 

тестированию 

мехатронных и 

робототехнических 

систем и 

комплексов 

ПК-4.З.2 знает методы и способы настройки и 

регулирования мехатронных и 

робототехнических систем 

ПК-4.В.2 владеет навыками оптимизации 

функционирования робототехнических 

комплексов на основе инженерного анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Промышленная робототехника», 

 «Управление роботами и робототехническими системами», 

 «Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических 

устройств», 

 «Системы с искусственным интеллектом». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

 «Системы энергосбережения робототехнических комплексов», 

 «Основы теории управления мультиагентными РТС», 

 «Нейронные сети и нейроконтроллеры», 

 «Локальные системы управления», 

 «Надёжность робототехнических систем», 
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 «Исследование робототехнических систем». 

 

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 

№8 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 10 10 

Аудиторные занятия, всего час. 20 20 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 10 10 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час) 10 10 

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 52 52 

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 8 

Раздел 1. Автоматизация технологических 

процессов 

Тема 1.1. Автоматизация систем на жизненном 

цикле изделия 

Тема 1.2. Автоматизация производственных 

процессов 

Тема 1.3. Гибкие производственные системы 

Тема 1.4. Автоматизированные линии 

Тема 1.5. Автоматизация процессов сборки, 

паллетирования и сварки 

1  - 
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Раздел 2. Связующие устройства в 

автоматизированных системах 

Тема 2.1. Разновидности промышленных 

систем человеко-машинного интерфейса 

Тема 2.2. Контроллеры Allen-Bradley 

Тема 2.3. Контроллеры Овен 

Тема 2.4. Контроллеры Siemens 

1  - 
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Раздел 3. Промышленные системы человеко-

машинного интерфейса 

Тема 3.1. Начало работы со средов TIA Portal 

Тема 3.2. Языки программирования PLC-

систем 

Тема 3.3. Подключение контроллера 

Тема 3.4. Создание интерфейса в окне 

контроллера 

Тема 3.5. Создание управляющей программы 

промышленным роботом через HMI-панель 

3  4 

 

18 

Раздел 4. GUI на Python. Tkinter 

Тема 4.1. Понятие GUI 
Тема 4.2. Пакет Tkinter 
Тема 4.3. Виджеты Button, Label, Entry 

Тема 4.4. Метод pack 

Тема 4.5. Многострочное текстовое поле Text 

Тема 4.6. Скроллеры Scrollbar 

Тема 4.7. Теги 

Тема 4.8. Radiobutton и Checkbutton 

Тема 4.9. Виджет Listbox 

Тема 4.10. Метод bind 

Тема 4.11. События 

Тема 4.12. Canvas 

Тема 4.13. Визуализация окон 

Тема 4.14. Метод grid 

Тема 4.15. Диалоговые окна 

Тема 4.16. Виджет Menu 

Тема 4.17. Метод place 

4  6 
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Раздел 2. Связующие устройства в 

автоматизированных системах 

Тема 2.1. Разновидности промышленных 

систем человеко-машинного интерфейса 

Тема 2.2. Контроллеры Allen-Bradley 

Тема 2.3. Контроллеры Овен 

Тема 2.4. Контроллеры Siemens 

1  - 

 

6 

Итого в семестре: 10  10  52 

Итого 10 0 10 0 52 

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. 
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Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Тема 1.1. Автоматизация систем на жизненном цикле 

изделия 

Тема 1.2. Автоматизация производственных процессов 

Тема 1.3. Гибкие производственные системы 

Тема 1.4. Автоматизированные линии 

Тема 1.5. Автоматизация процессов сборки, паллетирования 

и сварки 

2 Тема 2.1. Разновидности промышленных систем человеко-

машинного интерфейса 

Тема 2.2. Контроллеры Allen-Bradley 

Тема 2.3. Контроллеры Овен 

Тема 2.4. Контроллеры Siemens 

3 Тема 3.1. Начало работы со средов TIA Portal 

Тема 3.2. Языки программирования PLC-систем 

Тема 3.3. Подключение контроллера 

Тема 3.4. Создание интерфейса в окне контроллера 

Тема 3.5. Создание управляющей программы 

промышленным роботом через HMI-панель 

4 Тема 4.1. Понятие GUI 

Тема 4.2. Пакет Tkinter 

Тема 4.3. Виджеты Button, Label, Entry 

Тема 4.4. Метод pack 

Тема 4.5. Многострочное текстовое поле Text 

Тема 4.6. Скроллеры Scrollbar 

Тема 4.7. Теги 

Тема 4.8. Radiobutton и Checkbutton 

Тема 4.9. Виджет Listbox 

Тема 4.10. Метод bind 

Тема 4.11. События 

Тема 4.12. Canvas 

Тема 4.13. Визуализация окон 

Тема 4.14. Метод grid 

Тема 4.15. Диалоговые окна 

Тема 4.16. Виджет Menu 

Тема 4.17. Метод place 

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 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего    

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Семестр 8 

1 Подключение контроллера 2 2 3 

2 Создание интерфейса программы 

управления на HMI- панели 

2 2 3 

3 Управления промышленным роботом 

через HMI- панель 

2 2 3 

4 Создание GUI для управления мобильной 

робототехнической системой 

4 4 4 

Всего 10 10  

 

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 8, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
34 34 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
4 4 

Домашнее задание (ДЗ) 10 10 

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
4 4 

Всего: 52 52 
 

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) 

004.8 

А 22 

Автоматизация проектирования и 

производства 
5 
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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 

https://disk.yandex.ru/i/l44aV 

oV8mfCFkw Tkinter Программирование GUI на Python 

https://disk.yandex.ru/i/ 

yifM4EcZXT7nF A Введение в программирование на Python 

https://disk.yandex.ru/i/- 

SEuMuCGNGXm8w 

Объектно-ориентированное программирование на Python 

 

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 

 Не предусмотрено 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория 31-04 (БМ) 

2 Лаборатория робототехники 411 (МП) 

3 Лаборатория промышленной робототехники 31-06 (БМ) 

 

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  

https://disk.yandex.ru/i/l44aV
https://disk.yandex.ru/i/
https://disk.yandex.ru/i/-SEuMuCGNGXm8w
https://disk.yandex.ru/i/-SEuMuCGNGXm8w
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Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачёт Список вопросов к дифф.зачёту. 
 

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; 
– 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. 
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Таблица 16 – Вопросы для дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1 1. Понятие проектирования 

2. Описание системного подхода в проектировании 

3. Понятие механизации 

ПК-1.У.2 

2 4. Понятие автоматизации 

5. Различие между автоматом и полуавтоматом 

6. Уровневое описание гибких производственных систем 

7. Автоматизированные линии 

8. Автоматизация процессов сборки 

9. Понятие функциональной системы автоматизации 

10. Понятия интерполятора, опорных точек и программы 

управления 

11. Понятия кадра, команды и адреса для 

автоматизированных систем 

12. Понятие G-кода 

13. Порядок работы со средой TIA Portal 

14. Классификация промышленных протоколов связи 

15. Определение HMI-интерфейса 

16. Классификация промышленных контроллеров 

17. Определение Tkinter 

ПК-1.У.3 

3 18. Виджет Button 

19. Виджет Label 

20. Виджет Entry 

21. Метод pack 

22. Многострочное текстовое поле Text 

23. Определение Scrollbar 

24. Методы Text 

25. Понятие тегов 

26. Порядок вставки виджетов в текстовое поле 

27. Виджет Radiobutton 

28. Виджет Checkbutton 

29. Виджет Listbox 

ПК-4.З.2 

4 30. Метод bind 

31. Классификация типов событий при создании HMI-

системы при использовании пакета Tkinter 

32. Определение класса Canvas 

33. Понятие идентификаторов, тегов и анимации 

34. Порядок работы с окнами 

35. Метод grid 

36. Порядок работы с диалоговыми окнами 

37. Модуль massagebox 

38. Модуль filedialog 

39. Виджет Menu 

40. Метод place 

ПК-4.В.2 

 

 

 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 
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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 

 Не предусмотрено  

 

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. 



13 

 

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 представляется преподавателям устно, а также 

публикуется в сервисе «Личный кабинет». 

 

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. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Лабораторные работы следует выполнять в ходе прохождения курса «Человеко-

машинный интерфейс», внимательно разбирая представленный методический материал 

преподавателем в установленные в «Личном кабинете ГУАП» сроки. 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

Структура и форма отчёта выполнения лабораторной работы приведена на сайте 

университета. 

https://guap.ru/standart/doc 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

В отчёте представляется спроектированные согласно заданию отдельные единицы 

ИПС, так и сама ИПС, а также её математическая модель, поясняющая работу 

проектируемой ИПС. 

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.  

https://guap.ru/standart/doc


14 

 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 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. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по усмотрению преподавателя 

на лекционных занятиях в виде устного опроса, тестирования. 

Результаты текущего контроля сообщаются обучающимся непосредственно на 

занятии или в ЭОИС ГУАП (например, в Личном кабинете). Оценка выставляется либо в 

баллах, либо «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Количество баллов за выполненную работу определяется преподавателем в зависимости 

от объема, сложности задания и пропорционально количеству заданий. 

При проставлении в ведомость итогов текущего контроля успеваемости в форме 

аттестации или неаттестации количество заработанных баллов или средняя оценка 

сообщаются обучающемуся. В зависимости от суммы баллов (средней оценки) 

обучающимся может быть предложена промежуточная аттестация по дисциплине по 

итогам работы в семестре на основании Положения о модульно-рейтинговой системе 

оценки качества учебной работы в ГУАП. 

Формы текущего контроля и основные требования: 

- устный опрос. Данная форма может осуществляться преподавателем на каждом 

занятии или периодически, может иметь различную продолжительность. Цель устного 

опроса - проверка усвоения обучающимся основных терминов, понятий и принципов 

взаимодействия. Устный опрос может относиться к материалу темы, рассматриваемой на 

данном занятии, а также к материалам предыдущих лекций. Вопросы могут задаваться 

устно или в виде системы карточек, по списку каждому студенту или всем в формате 

«мозгового штурма». Количество максимальных баллов и продолжительность времени 

для ответов определяется непосредственно преподавателем. По усмотрению 

преподавателя устный опрос может быть заменен тестированием. 

- тестирование. Тестирование в качестве текущего контроля успеваемости не 

является обязательной формой работы и предлагается обучающимся по усмотрению 

преподавателя. Цель тестирования - мониторинг уровня усвоения теоретического 

материала, а также качества самостоятельной работы, выявление неуспевающих 

студентов. 

Тестирование может проводиться периодически (один или два раза в месяц), а 

может - на каждом занятии, на усмотрение преподавателя. Текущее тестирование может 

быть организовано на дистанционной платформе LMS. Тестируемые темы заранее 

озвучиваются обучающимся или обозначаются в начале курса преподавателем. 

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». 
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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». 

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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