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Аннотация 
 

Дисциплина «Управление качеством сложных систем» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 

специальности 27.04.01 «Стандартизация и метрология» направленности 

«Метрологическое обеспечение интеллектуальных процессов и производств». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен разрабатывать и внедрять новые методы и средства технического 

контроля». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием, 

обеспечением и оценкой качества процесса производства и производимой продукции с 

использованием различных методов и подходов, том числе, с использованием 

существующих стандартов в сфере технического контроля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, 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». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в области 

оценки качества процессов технического контроля на производстве; предоставление 

возможности обучающимся развить и продемонстрировать навыки в области 

использования существующих стандартов, а также разработки и актуализации 

собственных стандартов предприятий в области технического контроля продукции. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 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 

разрабатывать 

и внедрять 

новые методы 

и средства 

технического 

контроля 

ПК-1.З.1 знать технические характеристики и 

требования к качеству изготавливаемой в 

организации продукции 

ПК-1.З.3 знать документы по стандартизации, 

регламентирующие вопросы единства измерений и 

метрологического обеспечения производств, 

контроля качества продукции 

ПК-1.В.1 владеть навыками технического контроля 

качества продукции на производствах 

ПК-1.В.2 владеть навыками внедрения и 

актуализации документов по стандартизации в 

области технического контроля качества продукции 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Организационно-управленческие концепции обеспечения качества». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

 «Надежность технических систем», 

 «Информационная поддержка жизненного цикла продукции». 

 

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 

№2 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) 3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 6 6 

Аудиторные занятия, всего час. 12 12 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 6 6 

практические/семинарские занятия (ПЗ), (час) 6 6 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 96 96 

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 2 

Раздел 1. Сложные системы 

Тема 1.1. 

 

1 

 

1 
  

 

16 

Раздел 2. Подходы, использующиеся при 

проектировании сложных систем 

Тема 2.1. 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

 

16 

Раздел 3. Показатели качества продукции 

Тема 3.1. 

 

1 

 

2 
  

 

16 

Раздел 4. Контроль качества продукции 

Тема 4.1. 

 

1 
   

 

16 

Раздел 5. Внедрение и актуализация документов 

Тема 5.1. 

 

1 

 

2 
  

 

16 

Раздел 6. Цифровизация процессов технического 

контроля 

Тема 6.1. 

 

 

1 

   

 

 

16 

Итого в семестре: 6 6 0 0 96 

Итого 6 6 0 0 96 

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 

Сложные системы 

Тема 1.1. Понятие «система». Особенности систем. Классификация систем: 

простые, сложные, большие. Их особенности. Качество сложных систем. 

Понятие «качество целевого функционирования». Способы обеспечения 

качества целевого функционирования сложных и больших систем.  

(демонстрация слайдов) 

2 

Подходы, использующиеся при проектировании сложных систем 

Тема 2.1. Подходы к проектированию сложных систем: системотехнический, 

социотехнический, синергетический. Процессный подход при проектировании 

сложных систем. (демонстрация слайдов) 

3 Показатели качества продукции 

Тема 3.1. Контроль качества продукции. Номенклатура показателей качества 

продукции. (демонстрация слайдов) 

4 Контроль качества продукции 

Тема 4.1. Технический контроль качества продукции на производстве. 

Метрологическое обеспечение производств. Обеспечение единства измерений. 

Процесс технического контроля продукции. (демонстрация слайдов) 

5 

 
Внедрение и актуализация документов 

Тема 5.1. Стандартизация процессов технического контроля. Внедрение и 

актуализация документов по стандартизации в отделе технического контроля 

организации. (демонстрация слайдов) 

6 

 
Цифровизация процессов технического контроля 

Тема 6.1. Имитационное моделирование в процессах технического контроля. 

Понятия «цифровой двойник», «киберфизические системы». (демонстрация 

слайдов) 

 

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 
практически

х занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 2 

1 Оценка качества целевого 

функционирования 

системы технического 

контроля 

Решение 

ситуационных 

задач 

1 1 1 

2 Анализ показателей 

качества продукции 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 2 3 

3 Системный анализ 

процесса технического 

контроля качества 

продукции на 

производстве 

Решение 

ситуационных 

задач 

1 1 2 



4 Разработка стандарта 

организации в области 

технического контроля 

продукции 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 2 5 

Всего 6   

 

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 

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 2, час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала дисциплины (ТО) 50 50 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ) 6 6 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)  30 30 

Подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 10 10 

Всего: 96 96 

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) 

658 

М 27 

Маркелова Н.В. Модели и методики управления качеством 

производства электронных изделий в приборостроении: учебное 

пособие / Н.В. Маркелова, С.А. Назаревич, С.Л. Поляков; С.-

Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. – СПб: Изд-во 

ГУАП, 2018. – 86с. 

10 

005 

М 60 

Милова В.М. Модели и методы ситуационного управления 

сложными организационными системами: учебно-методическое 

пособие / В.М. Милова; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. – СПб: Изд-во ГУАП, 2021. – 115с. 

5 

005 

Н 19 

Назаревич С.А. Методики оценки качества продукции: учебное 

пособие / С.А. Назаревич; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. – СПб: Изд-во ГУАП, 2015. – 104с. 

34 

658 

Н 19 

Назаревич С.А. Проектно-технологическое обеспечение 

качества: управление стандартизацией и актуализацией: учебное 

пособие / С.А. Назаревич, В.М. Милова; С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. – СПб: Изд-во ГУАП, 2019. – 286с. 

5 

519.1/.2 

С 30 

Семенова Е.Г. Статистические методы в управлении сложными 

техническими системами: учебно-методическое пособие / Е.Г. 

Семенова, Е.А. Фролова, М.С. Смирнова; С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. – СПб: Изд-во ГУАП, 2019. – 63с. 

5 

681.5 

С 31 

Сеньченков В.И.  Контроль и техническая диагностика. Методы 

оптимизации в задачах распознавания технических состояний: 

учебное пособие / В.И. Сеньченков; С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. – СПб: Изд-во ГУАП, 2018. – 203с. 

15 

004 

О-51 

Окрепилов В.В. Основы искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности: учебное пособие / 

В.В. Окрепилов, А.С. Степашкина, Е.А. Фролова; С.-Петерб. гос. 

ун-т аэрокосм. приборостроения. – Санкт-Петербург: Изд-во 

ГУАП, 2022. – 153 с. 

4 

004.8 

О-92 

 

Охтилев М.Ю. Системы искусственного интеллекта и их 

применение в автоматизированных системах мониторинга 

состояния сложных организационно-технических объектов: 

монография / М.Ю. Охтилев; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. – СПб: Изд-во ГУАП, 2018. – 261с. 

5 

338 

Ц 75 

Цифровая экономика и реиндустриализация производства: 

учебное пособие: в 2 ч. ч. 2. Методы и инструменты управления 

процессами реиндустриализации./Ю.А. Антохина [и др.]; С.-

Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. – СПб: Изд-во 

ГУАП, 2020. – 237с. 

4 

 

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://spravochnick.ru/upravlenie_kachestvom/ Справочник по управлению качеством 

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 Windows 

2 MS Office 

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 Доступ в ЭБС «Лань» осуществляется по договору № 695-7 от 30.11.2011 

2 Доступ в ЭБС «ZNANIUM» осуществляется по договору № 186-ЭБС от 08.02.2012 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Мультимедийная лекционная аудитория – 

2 Компьютерный класс – 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средств для 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 зачѐт Список вопросов 

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 (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

  



 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

Код  

индикатора 

1 Нормативная база, использующаяся в техническом контроле 

продукции 

ПК-1.З.3 

2 Нормативная база, использующаяся в техническом контроле 

технологических процессов 

ПК-1.З.3 

3 Показатели качества продукции ПК-1.З.1 

4 Технический контроль качества продукции на производствах ПК-1.В.1 

5 Качество целевого функционирования ПК-1.В.1 

6 Понятие сложной системы ПК-1.В.1 

7 Системотехнический подход к проектированию систем ПК-1.В.1 

8 Социотехнический подход к проектированию систем ПК-1.В.1 

9 Синергетический подход к проектированию систем ПК-1.В.1 

10 Актуализация документов по стандартизации в области технического 

контроля качества 

ПК-1.В.2 

11 Требования к качеству продукции ПК-1.З.1 

12 Стандарты регламентирующие вопросы единства измерений ПК-1.З.1 

13 Стандарты регламентирующие вопросы метрологического 

обеспечения производства 

ПК-1.З.1 

14 Классификация систем: простые, сложные, большие. Особенности ПК-1.В.1 

15 Системный анализ процесса технического контроля качества  ПК-1.В.1 

16 Способы обеспечения качества целевого функционирования 

сложных и больших систем 

ПК-1.В.1 

17 Номенклатура показателей качества продукции ПК-1.З.1 

18 Метрологическое обеспечение производств ПК-1.В.1 

19 Обеспечение единства измерений. ПК-1.В.1 

20 Процессный подход при проектировании сложных систем ПК-1.В.2 

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 

 Учебным планом 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 

1 Анализ со стандартами в области показателей качества продукции 

2 Анализ стандартов в сферах технического контроля технологических процессов 

3 Применение процессного подхода в управлении качеством сложных систем 

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, еѐ 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: 

 Тема лекционного занятия; 

 Постановка проблемы; 

 Основная часть лекции; 

 Особенности, достоинства и недостатки предложенного метода решения проблемы. 

Работа с конспектом лекций 

Необходимо просмотреть конспект сразу после занятий. Отметить материал 

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытаться найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу (табл. 8 и 9).  

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, следует сформулировать 

вопросы и обратиться на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к 



преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала.  

Методическими материалами, направляющими освоение лекционного материала, 

обучающимися является учебно-методический материал по дисциплине в виде 

электронного ресурса «Управление качеством сложных систем» системы LMS и на 

кафедре 5.  

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 

Учебным планом не предусмотрено. 

11.3. 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 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем.  

На практических занятиях, помимо разъяснений преподавателя, организуемой им 

беседы по изучаемому вопросу, большое значение придается самостоятельной работе 

обучающихся (выполнение индивидуальных и коллективных контрольных заданий по 

различной тематике; выполнение практических заданий, выступления по выполненным 

практическим заданиям, их обсуждение и оценка и др.).   

При самостоятельном решении задач обучающийся должен обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся 

видит несколько путей решения проблемы, то нужно сравнить их и выбрать самый 

рациональный.   

Методическими материалами, направляющими выполнение практических занятий, 

обучающимися является учебно-методический материал по дисциплине в виде 

электронного ресурса системы LMS и на кафедре 5. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы  



Учебным планом не предусмотрено. 

 

11.6. 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. 

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.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет обучающимся развивать 

умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать 

высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Задачами преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 

обучающегося являются:  

1. Составление плана самостоятельной работы обучающегося по дисциплине.  

2.  Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.  

3.  Обучение обучающихся методам самостоятельной работы.  

4.  Организация консультаций по выполнению заданий: устный инструктаж, 

письменная инструкция.  

5. Контроль хода выполнения и результатов самостоятельной работы 

обучающегося.  

Обучающийся должен знать:  

– какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного 

изучения – полностью или частично;  

– какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с 

рабочей программой дисциплины;  

– какая форма контроля и, в какие сроки предусмотрена.  

Методическими материалами, направляющими выполнение самостоятельной 

работы обучающимися является учебно-методический материал по дисциплине в виде 

электронного ресурса системы LMS и на кафедре 5. 

 

11.7. 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 может проводиться в устной или письменной форме в 

следующих формах: индивидуального опроса, собеседования, индивидуальной 

презентации выполненной части практической работы.  

Система оценки результатов текущего контроля носит комплексный характер и 

учитывает активность обучающегося на лекциях, участие в научно-исследовательской 

работе, своевременность выполнения контрольных заданий, посещаемости. 

 

11.8. 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». 

При оценке знаний обучающегося принимаются во внимание следующие позиции:  

Творческая работа обучающихся на лекциях (активное участие при прослушивании 

проблемных лекций, приведение примеров на лекции и т.д.). 

Наличие всех выполненных и правильно оформленных отчѐтов по контрольным и 

практическим работам.     

В течение семестра студенту необходимо сдать не менее 50% контрольных и 

практических работ, выполнить тестирования в среде LMS не ниже оценки 

«удовлетворительно». В случае невыполнении вышеизложенного, студент, при успешном 

прохождении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, не может 

получить аттестационную оценку выше «хорошо». 

    При подготовке к дифференцированному зачету у обучающегося должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в 

течение семестра. Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой 

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом 

опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволяет использовать время сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 

у обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Поиск и изучение литературы 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

– знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры дисциплины;  

– исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала;  

– обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе выполнения 

самостоятельной работы. Обычно достаточно изучения 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме.   

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. 

СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в ГУАП» https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf. 
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