


Аннотация 
 

Дисциплина «Основы теории пилотажно-навигационных комплексов» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу специалитета по 

направлению подготовки/ специальности 24.05.06 «Системы управления летательными 

аппаратами» направленности «Приборы систем управления летательных аппаратов». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№13». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ОПК-1 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения инженерных задач профессиональной деятельности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами построения автоматизированных пилотажно-навигационных комплексов, 

алгоритмами решения типовых навигационных задач, формирования параметров 

отклонения ЛА от заданной траектории полета, а также законов наведения. 

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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

теоретическими основами построения автоматизированных пилотажно-навигационных 

комплексов, алгоритмами решения типовых навигационных задач, формирования 

параметров отклонения ЛА от заданной траектории полета, а также законов наведения. 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

инженерных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.З.1 знать разделы 

математических и естественных наук (в 

том числе общеинженерного блока), 

необходимые для освоения 

профессиональных дисциплин и 

решения инженерных задач в 

профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа, 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-1.У.1 уметь применять знания в 

области математических и естественных 

наук (в том числе общеинженерного 

блока) для решения практических задач 

в профессиональной деятельности 

ОПК-1.У.2 уметь проводить 

математические расчеты и 

математический анализ в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.В.1 иметь навыки теоретического 

и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 Математика; 

 Физика; 

 Теоретическая механика; 

 Гироскопические приборы и системы; 

 Автоматизация инженерных расчетов; 

 Основы теории управления;  

 Основы моделирования приборов и систем. 

 Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Инерциальные системы навигации; 

 Обработка навигационной информации; 



 Автоматизированные системы навигации и управления движением; 

 Технические средства навигации и управления движением. 

 

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 

№6 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 34 34 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 57 57 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Экз. Экз. 

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 6 

Раздел 1. .   Общие сведения 4    5 

Раздел 2. Основы воздушной навигации. 

Тема  2.1.  Основные положения. 

Тема 2.2.   Технологии воздушной 

навигации. 

Тема 2.3.  Система базовых направлений.  

Тема 2.4.  Основы авиационной 

картографии 

16 5   22 



Раздел 3. Автоматизация штурманских 

расчетов. 

Тема 3.1.  Навигационные системы и 

вычислители. 

Тема 3.2.   Решение типовых 

навигационных задач. 

Тема 3.3.  Динамика наведения при 

исправлении пути. 

14 12   30 

Итого в семестре: 34 17   57 

Итого 34 17 0 0 57 

      

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.   Общие сведения     

Пилотажно-навигационные комплексы летательных 

аппаратов. Структура, состав и задачи навигационного 

комплекса. Структура, состав и задачи пилотажного 

комплекса. Решение задач навигации и пилотирования с 

участием пилота и штурмана. Автоматизированные и 

автоматические комплексы навигации и управления. 

2 Раздел 2.   Основы воздушной навигации 

Тема  2.1.  Основные положения 

Форма Земли  и ее геометрические модели. 

Навигационные  системы координат. Термины и 

определения, используемые в воздушной навигации. 

Требования к навигационному обеспечению воздушных 

судов. Концепция зональной навигации. Требуемые 

тактико-технические характеристики.  

Тема 2.2.   Технологии воздушной навигации 

Организация воздушного движения. 

Программирование  траектории полета в горизонтальной 

плоскости. Система навигационных точек маршрута. 

Профиль полета в вертикальной плоскости. Этапы полета. 

Обеспечение безопасности. Маршрут полета. 

Навигационные параметры при выполнении разворота 

полета. Эшелонирование по высоте полета и плановым 

координатам. Правила и способы самолетовождения. 

Курсовой, путевой и маршрутный способы 

самолетовождения.  

Тема 2.3.  Система базовых направлений 

Истинные направления. Истинные путевой угол, курс 

и пеленги. Категории заданных и текущих курсовых 

параметров. Система отсчета углов относительно 

магнитного меридиана. Искажение магнитного поля Земли 



действием ферромагнитных масс воздушного судна и его 

электрических полей. Компасный курс и компасный 

меридиан. Ортодромический курс. Влияние ветра на полет 

воздушного судна. Навигационный треугольник 

скоростей. Основные параметры.  

Тема 2.4.  Основы авиационной картографии 

Назначение и использование карт в авиации. 

Картографические проекции и их классификация. 

Искажения картографических проекций. Проекции 

Меркатора. Проекции Гаусса. Конические проекции. 

Азимутальные проекции. Типы авиационных карт и их 

содержание. Карты корпорации Jeppesen.  

3 Раздел 3.   Автоматизация штурманских расчетов   

Тема 3.1.  Навигационные системы и вычислители 

Архитектура навигационных машин и вычислителей, 

решаемые задачи. Требования, предъявляемые к 

навигационным машинам и вычислителям. 

Тема 3.2.   Решение типовых навигационных задач 

Задачи взаимного преобразования  в сферических 

координат. Преобразование  сферических и 

географических координат в ортодромические. Основные 

теоремы сферической тригонометрии. Преобразование 

полярных координат в географические (прямая 

геодезическая задача). Вычисление полярных координат 

по информации о географических координатах. 

Преобразование координат, заданных в биполярной СК, в 

географические (Вариант 2 А). Преобразование координат, 

заданных в биполярной СК в географические (Вариант 

2D). Вычисление текущих ортодромических координат 

при полете по линии заданного пути. Вычисление текущих 

ортодромических координат при выводе воздушного судна 

в заданную точку с заданным путевым углом.  

Тема 3.3.  Динамика наведения при исправлении пути 

Вычисление текущего путевого угла воздушного 

судна. Вычисление проекций путевой скорости на оси 

ортодромической системы координат. Формирование 

законов управления креном при стабилизации воздушного 

судна на заданной  линии пути. Выбор параметров закона 

регулирования. Решение задачи стабилизации траектории 

на этапе разворота. 

Часть лекционных занятий проводится в интерактивной форме с демонстрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 6 

1 Определение 

параметров 

разворота 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 2 

2 Определение 

параметров 

навигационного 

треугольника 

скоростей 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 2 

3 Задачи взаимного 

преобразования   

координат. 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 3 

4 Преобразование  

сферических и 

географических 

координат в 

ортодромические. 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 3 

5 Преобразование 

полярных координат 

в географические 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 3 

6 Вычисление 

полярных координат 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 3 

7 Вычисление 

текущих 

ортодромических 

координат при 

полете по линии 

заданного пути. 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 3 

8 Вычисление 

текущих 

ортодромических 

координат при 

выводе воздушного 

судна в заданную 

точку с заданным 

путевым углом.  

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

2 2 3 

9 Вычисление 

текущего путевого 

Аналитические 

преобразования и 

числовые расчеты 

1 1 3 



угла воздушного 

судна. 

Всего 17   

 

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 6, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
30 30 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
5 5 

Домашнее задание (ДЗ) 12 12 

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
10 10 

Всего: 57 57 
 

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) 

621.396.9 
К 68 
 

Король В. М.,. Шатраков Ю. Г. 
Основы радионавигации. - СПб. : 
Изд-во ГУАП, 2011. - 105 с. 

55 

621.396.9 
Б44 
 

Беляевский Л. С., Новиков В. С., 
Олянюк П. В. Основы 
радионавигации: учебник для 
вузов гражданской авиации 
Олянюк. - М. : Транспорт, 1982. - 
288 с.  

64 

629.7.05 
Х42 
 

Хиврич И. Г., Миронов Н. Ф., 
Белкин. А. М. Воздушная 
навигация: учебное пособие/ - М.: 
Транспорт, 1984. - 325 с.:  

27 

629.7(ГУАП)  
В64 
 

 Воздушная навигация и элементы 
самолетовождения [Текст] : 
учебное пособие / В. Я. Мамаев, А. 
Н. Синяков, К. К. Петров, Д. А. 
Горбунов ; - СПб. : Изд-во ГУАП, 
2002. - 256 с.  

37 

 

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 

lliric.narod.ru›main_9.htm Воробьев Л.М. Воздушная навигация. М.: 

"Машиностроение".1984. 255с. 

 

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 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=925.G5BwRxmKHTXEwO8kO4V6aWh512dCPghiYuJX7TLHAe-l9_SCz9ayoJWoQiw_5LzJTsErI5-kV9CB-NzHPnKf6mXw839st2qmcsxEOk2guHWJ5jx9QFWsKy8wFdASsP1mbTthZTYrqB5u8503I7bHyYOpw7aw-wAGRDZJ0YF2-uo.9020dcbabc3a1691b8172f1e1870e92e598cf2d8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv-j8lMFOwZ6Roz7BrN9J&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWpCLWxRMmFsUDlQMTZoanhMQzg1andKRzBuWUZqbzVfQlRlMWxpNUVXOHJPNVVDN25aMjFGc0dma2N6OXViNTBWMEtqTDN6aWcwSkNQQzJJVHdmMXZ6R1JXSThSSzlBZw&b64e=2&sign=1eb174d86dd1e8859d74af759af0fd8b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_kP3VJBH6C5WHDdMlzN43bpF7nv6g7mAjZTN-xhkRE1Ai0zH4XC9ppihLm48UKmF1YDKDkZs5bVWQkzyfQZR1tTCvxNdYk_99L3um9TOJH3R75I_MpftsQINwxn5_GEjrYrqe1Rco4LWlijxYx2IdEQqSgIXzOdyKzHTJNHjlD6pwCZVWsA3LGm5VxIMIk4kHyaT_ZhzCQbZoNhSQGY6uTM9dkxlKUPwsRHFsgWw3H3H9I6WrPEvMSTlh3HEmpQtPdWDUjQOkkJUi-Xl1wpK2DN3LpVYjx891wyW2g-3w4P7uLFpsAqgK3llYSDvFgog12ZfI7Ca3FHTVjBR15gHGEfEsfmGs0oz3vOOIld4mBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBREUr3H52aDKeNLerbwry0YXkBkiLXqQnhMxPZiQjLh017pUuJq--8lnz3OoV48NOiUz4XmpgCJgApM9AbwEd8k0sq93WMXQR2g6DcApV8nwKUcN25Q3NiRQ6jWT5mS0WiTP9y7ETReP8w3OAb-MSL9a3yMz1nrhoPw-gG77guY3mtlaY0mKWK2Xp4qNgCdewHe-ZGxw_Nz3zZlgrUcCsfq6olbQoUnZkI5LDTjL6W_jYUX8yWOZ7dTWImrLMSHo2leRy7HTXNRmdRj7mIFLpbsw-oM3n8MD23wCUFbUgrTstAbvfAyheriXF4iOxI-cibLGG6QZteCgiadQDNDrRo4mMPLbLIQjJ1p0P9PuGKQ6ntTlyj-pFYER3HthPlVjbI4&l10n=ru&cts=1452106162468&mc=2.3219280948873626


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 13-03а 

2 
Мультимедийная лекционная аудитория 13-04 

3 
Дисплейный класс  13-03в 

 

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 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты; 

Задачи; 

Тесты. 
 

 

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. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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 

1 Структура, состав и задачи навигационного комплекса. ОПК-1.З.1 

2 Решение задач навигации и пилотирования с участием 

пилота и штурмана. 

ОПК-1.З.1 

3 Автоматизированные и автоматические комплексы 

навигации и управления. 

ОПК-1.З.1 

4 Форма Земли и ее геометрические модели. 

Навигационные системы координат. 

ОПК-1.З.1 

5 Термины и определения, используемые в воздушной 

навигации. 

ОПК-1.З.1 

6 Требования к навигационному обеспечению воздушных 

судов. 

ОПК-1.З.1 

7 Концепция зональной навигации. Требуемые тактико-

технические характеристики. 

ОПК-1.З.1 

8 Организация воздушного движения. ОПК-1.З.1 

9 Программирование траектории полета в горизонтальной 

плоскости. 

ОПК-1.З.1 

10 Система навигационных точек маршрута. ОПК-1.З.1 

11 Профиль полета в вертикальной плоскости. ОПК-1.З.1 



12 Этапы полета. Маршрут полета. ОПК-1.У.1 

13 Навигационные параметры при выполнении разворота 

полета. 

ОПК-1.У.1 

14 Эшелонирование по высоте полета и плановым 

координатам. 

ОПК-1.У.1 

15 Правила и способы самолетовождения. Курсовой, путевой 

и маршрутный способы самолетовождения. 

ОПК-1.У.1 

16 Истинные путевой угол, курс и пеленги. ОПК-1.У.1 

17 Система отсчета углов относительно магнитного 

меридиана. 

ОПК-1.У.1 

18 Компасный курс и компасный меридиан. ОПК-1.У.1 

19 Ортодромический курс. ОПК-1.У.1 

20 Влияние ветра на полет воздушного судна. ОПК-1.У.1 

21 Навигационный треугольник скоростей. ОПК-1.У.1 

22 Назначение и использование карт в авиации. ОПК-1.У.1 

23 Картографические проекции и их классификация. ОПК-1.У.2 

24 Искажения картографических проекций. Проекции 

Меркатора и Гаусса. 

ОПК-1.У.2 

25 Конические проекции. Азимутальные проекции. ОПК-1.У.2 

26 Типы авиационных карт и их содержание. Карты 

корпорации Jeppesen. 

ОПК-1.У.2 

27 Архитектура навигационных машин и вычислителей, 

решаемые задачи. 

ОПК-1.У.2 

28 Задачи взаимного преобразования географических и   

сферических координат. 

ОПК-1.У.2 

29 Преобразование  сферических и географических 

координат в ортодромические. 

ОПК-1.У.2 

30 Преобразование полярных координат в географические 

(прямая геодезическая задача). 

ОПК-1.У.2 

31 Вычисление полярных координат по информации о 

географических координатах. 

ОПК-1.В.1 

32 Преобразование координат, заданных в биполярной СК, в 

географические (Вар. 2 А). 

ОПК-1.В.1 

33 Преобразование координат, заданных в биполярной СК в 

географические (Вар. 2 D). 

ОПК-1.В.1 

34 Вычисление текущих ортодромических координат при 

полете по линии заданного пути. 

ОПК-1.В.1 

35 Вычисление текущих ортодромических координат при 

выводе воздушного судна в заданную точку с заданным 

путевым углом. 

ОПК-1.В.1 

36 Вычисление текущего путевого угла воздушного судна. ОПК-1.В.1 

37 Вычисление проекций путевой скорости на оси 

ортодромической системы координат. 

ОПК-1.В.1 



38 Формирование законов управления креном при 

стабилизации воздушного судна на заданной линии пути 

ОПК-1.В.1 

39 Решение задачи стабилизации траектории на этапе 

разворота. 

ОПК-1.В.1 

 

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 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

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 

1 Для определения треугольника скоростей необходимо знать: 

Скорость воздушного судна, путевую скорость, скорость ветра 

Направление ветра, кажущуюся скорость, азимут 

Скорость ветра, высоту полета, путевую скорость 

Кажущуюся скорость, путевую скорость, скорость воздушного 

судна 

ОПК-1.З.1 

2 Для определения линейного упреждения разворота необходимо 

знать: 

Скорость воздушного судна, угол крена, угол поворота 

Угол атаки, угол крена, высоту полета 

Скорость воздушного судна, направление ветра, высоту полета 

Радиус разворота, угол крена, угол атаки 

ОПК-1.З.1 

3 Достоинства инерциальных методов навигации. 

Не требуется оборудование района полета 

Точность не зависит от времени полета 

Простота бортовой аппаратуры 

Не требуется подготовка сведений о маршруте полета 

ОПК-1.З.1 

4 Недостатки позиционных методов определения местоположения 

ВС 

Требуется оборудование района полета 

Низкая стоимость оборудования 

Накопление ошибки решения навигационной задачи в процессе 

полета 

Требуются дополнительные сведения о маршруте полета 

ОПК-1.З.1 

5 Для определения начала разворота необходимо знать. 

Линейное упреждение разворота, скорость ВС, инерционность 

ВС 

ОПК-1.З.1 



Радиус разворота, угол крена 

Угол разворота, скорость ВС, угол атаки 

Угол атаки, угол скольжения, угол разворота 

6 Спутниковые навигационные системы являются: 

Инерциальными  

Позиционными 

Обзорно-сравнительными 

Нет правильного ответа  

ОПК-1.У.1 

7 Радионавигационные устройства 

Измеряют один навигационный параметр 

Измеряют два навигационных параметра одновременно 

Измеряют несколько навигационных параметров 

Определяют местоположение ВС 

ОПК-1.У.1 

8 Что такое девиация? 

Влияние наличия ферромагнитных масс и электрических полей 

на ВС показания магнитного компаса 

Отклонение от линии заданного пути 

Ошибка определения местоположения 

Отклонение магнитного полюса от географического 

ОПК-1.У.1 

9 Скорость распространения радиоволн 

Постоянна 

Зависит от среды распространения 

Распространяется по кратчайшему расстоянию 

Траектория распространения не является кратчайшим 

расстоянием 

ОПК-1.У.1 

10 Истинным курсом (ИК) называется  

Угол между направлением на север и проекцией его продольной 

оси на горизонтальную плоскость 

Угол между проекцией скорости ВС и проекцией путевой 

скорости 

Угол между направлением на север и направлением линии пути 

ВС 

Угол между направлением на север и направлением на ориентир 

ОПК-1.У.1 

11 Что такое геометрический фактор? 

коэффициент, значение которого показывает зависимость 

погрешности определения местоположения от погрешности 

определения навигационного параметра 

коэффициент, значение которого зависит от географических 

координат ВС 

коэффициент влияния сжатия Земли на местоопределения ВС 

коэффициент, характеризующий координаты опорной станции 

ОПК-1.У.2 

12 Относительная погрешность частоты кварцевого генератора 

10-11 

10-12 

10-13 

10-14 

ОПК-1.У.2 

13 Относительная погрешность частоты рубидиевого генератора 

10-11 

10-12 

10-13 

10-14 

ОПК-1.У.2 

14 Относительная погрешность частоты цезиевого генератора ОПК-1.У.2 



10-11 

10-12 

10-13 

10-14 

15 Относительная погрешность частоты водородного генератора 

10-11 

10-12 

10-13 

10-14 

ОПК-1.У.2 

16 Достоинства разностно-дальномерных систем спутниковых 

радионавигационных систем (CPНС) 

Значение погрешности определения местоположения не зависит 

от синхронизации временных шкал 

Простота построения 

Хороший геометрический фактор 

Большая операционная зона СРНС 

ОПК-1.В.1 

17 Достоинства многоканальной аппаратуры потребителя 

Простота изготовления 

Низкая стоимость 

Низкие требования к идентичности параметров каналов 

Высокое быстродействие 

ОПК-1.В.1 

18 Основные источники погрешностей  спутниковых РНС 

Непостоянства скорости распространения радиоволн 

Нестабильности бортовых эталонов времени 

Влияние магнитного поля Земли 

Погрешность квантования аналоговых величин 

ОПК-1.В.1 

19 Достоинства метода коррекции координат 

Простота реализации 

Не требует вмешательства в аппаратуру потребителя 

Независимость погрешности местоопределения от расстояния 

до контрольной станции 

Не требует оборудования позиционного района 

ОПК-1.В.1 

20 Состав спутниковой навигационной системы 

Навигационные спутники 

Навигационные спутники, наземный командно-измерительный 

комплекс 

Навигационные спутники, наземный командно-измерительный 

комплекс,  аппаратура потребителя 

Навигационные спутники, наземный командно-измерительный 

комплекс,  аппаратура потребителя, космодром запуска 

навигационных спутников 

ОПК-1.В.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 



проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 изложение теоретических вопросов, связанных с рассматриваемой темой; 

 описание методов и алгоритмов, применяемых в современных системах 

ориентации, навигации и управления летательными аппаратами; 

 демонстрация примеров решения конкретных задач пи теме; 

  обобщение изложенного материала; 

 ответы на возникающие вопросы по теме лекции. 

 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

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 

При проведении практических занятий преподаватель должен 

придерживаться следующего плана: 

- изложить суть практического занятия и методику его выполнения; 

- выдать индивидуальное задание каждому студенту группы; 

- контролировать активность студентов в процессе выполнения задания; 

- проверить результат выполнения задания и оценить полноту и качество 

выполнения по 100 бальной шкале рейтинга; 

- отметить в журнале посещения персональное присутствие студентов; 

- провести консультации по пропущенным темам практических занятий; 

- проверить результаты самостоятельного освоения материала по пропущенным 

темам 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются 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. 

При подготовке к текущему контролю успеваемости по дисциплине студент 

должен: 

1. Ликвидировать задолженности по практическим и лабораторным занятиям (если 

имеются).  

2. Систематизировать материал учебной дисциплины и подготовиться к ответам на 

вопросы, выносимые на текущий контроль, используя конспект лекций, рекомендованную 

литературу. 

 



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: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 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». 

 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». 

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». 
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