
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" 

 

Кафедра № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель направления 

проф.,д.т.н.,доц. 

(должность, уч. степень, звание) 

Н.А. Жильникова 

(инициалы, фамилия) 

 

(подпись) 

«15» июня 2023 г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Геодизайн и устойчивое развитие» 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
20.04.02 

Наименование направления 

подготовки/ специальности 
Природообустройство и водопользование 

Наименование 
направленности 

Урбоэкология и инженерная защита территорий и 
сооружений 

Форма обучения очная 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Санкт-Петербург– 2023г. 



Лист согласования рабочей программы дисциплины 

 
Программу составил (а) 

доц., к.т.н.  15.06.2023  И.В. Мателенок 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры № 5 

  «15» июня 2023 г, протокол № 01-06/2023 

 
Заведующий кафедрой № 5 

д.т.н.,доц.  15.06.2023  Е.А. Фролова 
(уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Ответственный за ОП ВО 20.04.02(01) 

проф.,д.т.н.,доц.  15.06.2023  Н.А. Жильникова 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 
Заместитель директора института ФПТИ по методической работе  

доц.,к.ф.-м.н.  15.06.2023  Ю.А. Новикова 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 



Аннотация 
 

Дисциплина «Геодизайн и устойчивое развитие» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 
специальности 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» направленности 

«Урбоэкология и инженерная защита территорий и сооружений». Дисциплина 
реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся 

образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих 
компетенций: 

ПК-3 «Способен разрабатывать модели реальных явлений и процессов, 
описывающих функционирование проектируемых сооружений водоочистки и 
водоподготовки, модели информационного взаимодействия в области водопользования с 

применением геоинформационных систем и технологий» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением 

устойчивого развития природно-антропогенных систем посредством использования 
современных технологий территориального планирования, геопространственного анализа 
и экологического проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов.  
Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний, 

позволяющих эффективно решать задачи организации пространства и планирования 
развития территорий с учетом экономических, социальных и экологических требований.  

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-3 Способен 
разрабатывать 

модели реальных 
явлений и 

процессов, 
описывающих 
функционирование 

проектируемых 
сооружений 
водоочистки и 

водоподготовки, 
модели 

информационного 
взаимодействия в 
области 

водопользования с 
применением 

геоинформационных 
систем и технологий 

ПК-3.З.1 знать современный отечественный и 
зарубежный опыт реализации и 

функционирования геоинформационных 
систем 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Научно-технический семинар» 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

 « Геоинформационные системы в природообустройстве и водопользовании», 

 « Производственная преддипломная практика», 

 « Экология урбанизированных территорий». 

 
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) 

1/ 36 1/ 36 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 17 17 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 19 19 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

 

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. Природные и природно-технические 
системы 

4   
 5 

Раздел 2. Введение в геодизайн 4    7 
Раздел 3. Геодизайн и практические аспекты 
обеспечения устойчивого развития 

9   
 7 

Итого в семестре: 17    19 

Итого 17 0 0 0 19 

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 Раздел 1. Природные и природно-технические системы 

Тема 1.1 Структура и особенности функционирования природных 

геоэкосистем 

Тема 1.2 Природно-технические системы как результат 

антропогенного вмешательства в природную среду 

2 Раздел 2. Введение в геодизайн 

Тема 2.1 Ключевые понятия геодизайна 



Тема 2.2. Анализ пространственно-временных структур 

3 Раздел 3. Геодизайн и практические аспекты обеспечения 

устойчивого развития 

Тема 3.1. Территориальное планирование и проектирование 

геоэкосистем 

Тема 3.2. Геодизайн и урбанистика 

Тема 3.3. Экологические аспекты землеустройства и создания 

рукотворных геоэкосистем 

Тема 3.4. Управление устойчивым развитием 

 

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. 

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 2, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 

13 13 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
3 3 

Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 

3 3 

Всего: 19 19 



 

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://znanium.com/cata
log/product/1069185 

Потаев, Г. А. Ландшафтная 
архитектура и дизайн : учебное 

пособие / Г.А. Потаев. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 

с., [32] с. цв. ил. - ISBN 978-5-
00091-656-8. - Текст : электронный. 
– Режим доступа: по подписке. 

 

https://znanium.com/cata
log/product/1852218 

Царенко, А. А. Планирование 
использования земельных ресурсов 
с основами кадастра : учебное 

пособие / А.А. Царенко, И.В. 
Шмидт. — Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. + 

Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. - ISBN 978-5-98281-400-5. - 

Текст : электронный. – Режим 
доступа: по подписке. 

 

https://znanium.com/cata

log/product/1917599 

Блиновская, Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы : 
учебное пособие / Я. Ю. 
Блиновская, Д. С. Задоя. — 2-е изд. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2023. — 112 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-00091-115-0. - Текст : 
электронный. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

 

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://cyberleninka.ru/article/n/geodizayn- Дубровский Алексей Викторович, Малыгина 



novoe-napravlenie-geoinformatsionnogo-

proektirovaniya 

Олеся Игоревна Геодизайн - новое направление 

геоинформационного проектирования // 

Интерэкспо Гео-Сибирь. 2016. №2. 

http://www.esri.com/news/arcnews/fall09a

rticles/building-an-oasis.html 

GIS Helps Ensure that Masdar City Meets Its 

Carbon-Neutral, Zero-Waste Goals 

 

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 Мультимедийная лекционная аудитория  

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет 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 1. Структура и организация геоэкосистем. 
2. Развитие геоэкосистем. Самоорганизация и саморегуляция. 
3. Районирование земной поверхности на основе исторически 

сложившейся организации природных геоэкосистем 
4. Антропогенные воздействия на геоэкосистемы. Природно-

технические системы 
5. Геодизайн и его роль в обеспечении устойчивого развития 
6. Анализ пространственно-временных структур как основа 

ПК-3.З.1 



геодизайна 

7. Подходы к организации пространства 
8. Понятие контекста в геодизайне 
9. Модели природно-технических систем 

10. Оптимизация природно-технических систем 
11. Создание сценариев изменений состояния природно-технических 

систем 
12. Визуализация изменений состояния природно-технических 
систем 

13. Ландшафтное планирование. 
14. Землеустройство и эколого-хозяйственное устройство 

территорий 
15. Особенности зонирования территорий. 
16. Современные подходы к планированию городов. 

17. Процесс проектирования природно-технических систем 
18. Особенности разработки природоохранных мероприятий на 

стадии проектирования природно-технических систем 
19. Принципы управления природными геоэкосистемами и 
природно-техническими системами. 

20. Опережающее и оперативное управление природно-
техническими системами 

 

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 

 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.  

Лекционные занятия предназначены для обеспечения понимания студентами 
фундаментальных проблем дисциплины, освоения методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. При обучении в заочной форме лекционные занятия 

необходимы для закрепления и систематизации знаний, полученных в ходе 
самостоятельной работы студентов. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной 

области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает 
взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Функции лекционных занятий:  

 методологическая; 

 организационная; 

 информационная. 
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: лекции согласно разделам 
(табл.3) и темам (табл.4). 

Структура лекции: 

 Рассмотрение плана лекции; 

 Устное изложение материала лекции, сопровождаемое демонстрацией 
презентационных материалов; 

 Дискуссия с участием преподавателя и студентов по ключевым вопросам по 
теме лекции; 

 Подведение итогов лекции и представление рекомендаций для 

самостоятельного изучения материала. 
 

11.2. 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 ему развивать умения 
и навыки усвоения и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня. 

Для наилучшего усвоения материала предусматривается составление 
обучающимися конспектов. Конспектирование позволяет развить навыки систематизации 
материала и дает возможность при запоминании задействовать как визуальное 

восприятие, так и моторику. Конспекты создаются на основе источников, 
рекомендованных преподавателем, которые в наибольшей степени освещают вопросы, 

изучение которых предусмотрено учебной программой. Логическая структура конспекта 
должна соответствовать структуре литературного источника. Подготовку конспекта 
рекомендуется начинать с внимательного чтения выбранного фрагмента источника и 

разъяснения неизвестных терминов. На следующем этапе составляется план, в 
соответствие с которым далее конспектируется материал. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 
по заочной форме обучения). 

 
11.3. 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 путем теоретического опроса, на 

который отводится время на одном из занятий в середине учебного семестра. 
Удовлетворительным результат прохождения контроля считается при получении не менее 
50% от максимального количества баллов, которые может набрать обучающийся за 

отчетный период (половину семестра). Результаты текущего контроля позволяют выявить 
отставание от плана подготовки, но напрямую не влияют на результаты промежуточной 

аттестации. 
 

11.4. 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». 

Подготовка обучающихся к зачету предполагает как самостоятельную работу в 
течение семестра, так и систематизацию и закрепление знаний в дни, предшествующие 
зачету. 



В начале освоения курса студент на основе рекомендаций преподавателя отбирает 
источники, которые в наибольшей степени освещают вопросы, изучение которых 
предусмотрено учебной программой. Рекомендуется использовать при подготовке не 

менее двух учебников или учебных пособий, написанных разными группами  авторов. При 
подготовке к зачету в течение семестра студент самостоятельно изучает материал 

избранных источников и повторяет теорию, усвоенную на лабораторных занятиях. 
Ключевые вопросы, возникшие при изучении материала и подготовке к зачету, выносятся 
на обсуждение в часы занятий, отведенные на повторение материала и консультации. 

Конспекты учебного материала, подготовленные в течение семестра в ходе 
самостоятельной работы,  используются для систематизации и закрепления знаний. 

Обязательным этапом подготовки к зачету является самоконтроль знаний, полученных в 
ходе изучения дисциплины. 

Зачет выставляется на прохождения собеседования в конце семестра. 

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. 

 

https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf
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