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Аннотация 
 
Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 
специальности 09.04.02 «Информационные системы и технологии» направленности 
«Мультимедиа технологии». Дисциплина реализуется кафедрой «№42». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 
УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 
ОПК-2 «Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные сред-

ства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для ре-
шения профессиональных задач» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
практических навыков по созданию интеллектуальной основы в информационных систе-
мах, применением программного инструментария, алгоритмов, технологий интеллекту-
ального анализа данных, методов машинного обучения, формированием системного 
мышления и альтернативно-предметного моделирования по классу задача искусственного 
интеллекта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-
сов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Обучить студентов навыкам использования аппарата интеллектуальных ИС в 

профессиональной деятельности, в том числе, дать знания и практики о современных 
методах анализа данных в предметных областях со сложной системной организацией; 
привить умения применять формальные подходы к процессу исследования гетерогенной 
разнотипной информации; обучить технологиям и инструментарию прогнозирования, 
распознавания и экспертной оценки; воспитать у обучаемых научную культуру 
мышления, т.е. строгость, последовательность, непротиворечивость и обоснованность 
выводов и решений, в том числе и в повседневной жизни. 

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 наименова-
ние компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Универсальные компе-
тенции 

УК-1 Способен 
осуществлять кри-
тический анализ 
проблемных ситуа-
ций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

УК-1.В.2 владеть навыками использова-
ния алгоритмов и цифровых средств, 
предназначенных для анализа информа-
ции и данных 

Универсальные компе-
тенции 

УК-2 Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.В.1 владеть навыками управления 
проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 
УК-2.В.2 владеть навыками решения 
профессиональных задач в условиях 
цифровизации общества 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-2 Способен 
разрабатывать ори-
гинальные алго-
ритмы и программ-
ные средства, в том 
числе с использо-
ванием современ-
ных интеллекту-
альных технологий, 
для решения про-
фессиональных за-
дач 

ОПК-2.З.1 знать современные информа-
ционно-коммуникационные и интеллек-
туальные технологии для решения про-
фессиональных задач 
ОПК-2.У.1 уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
технологий при разработке оригиналь-
ных программных средств для решения 
профессиональных задач 
ОПК-2.В.1 иметь навыки разработки ори-
гинальных программных средств, в том 
числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, для ре-
шения профессиональных задач 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
при изучении следующих дисциплин: 

− «Специальные главы математики» 
− «Инженерия информационных систем» 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как само-

стоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин, напи-
сании ВКР, НИР. 
 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной ра-

боты по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по се-

местрам 
№3 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 5/ 180 5/ 180 

Из них часов практической подготовки   
Аудиторные занятия, всего час. 17 17 
в том числе:   

лекции (Л), (час)   
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 109 109 
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 3 
Раздел 1. Основные понятия 
интеллектуальных информационных систем  2   9 

Раздел 2. Экспертные системы  4   10 
Раздел 3. Методы интеллектуальных 
технологий  3   10 

Раздел 4. Технологии обработки естественных 
языков (текста)  2   10 

Раздел 5. Прикладные интеллектуальные 
информационные системы  6   70 

Итого в семестре:  17   109 



Итого 0 17 0 0 109 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучаю-
щимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
 Учебным планом не предусмотрено 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практиче-
ских занятий 

Формы практиче-
ских занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ разде-
ла дисцип 

лины 

Семестр 3 
1.  Выбор и 

обоснование класса 
и задач 
интеллектуальных 
технологий 
Поиск прикладного 
применения ИСТ, 
формализация 
предметной 
области 

групповые 
дискуссии, 

решение 
ситуационных 

задач 

1  1 

2.  Обработка 
естественных 
языков 

групповые 
дискуссии, 

решение 
ситуационных 

задач 

2  2,3,4 

3.  Разработка чат-
ботов 

групповые 
дискуссии, 

ролевая игра 

4  3,4,5 

4.  Распознавание 
изображения с по-
мощью сверточных 
сетей 

групповые 
дискуссии, 

решение 
ситуационных 

задач 

4  3,5 

5.  Генерации гра-
фических объектов 

групповые 
дискуссии, 

ролевая игра 

2  3,4,5 

6.  Основы 
организации data-
science на Python 

групповые 
дискуссии, 

решение 

4  5 



ситуационных 
задач 

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) 

№ раз-
дела 

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 3, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 20 20 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)  60 60 
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю успе-
ваемости (ТКУ) 10 10 

Домашнее задание (ДЗ)   
Подготовка к промежуточной аттеста-
ции (ПА) 19 19 

Всего: 109 109 
 

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 
экземпля-
ров в биб-
лиотеке 
(кроме 

электрон-
ных экзем-

пляров) 

https://www.urait.ru/bcode/442315 

Бессмертный Игорь Александрович. 
Интеллектуальные системы: Учебник 
и практикум Для СПО / Бессмертный 
Игорь Александрович, Нугуманова 
Алия Багдатовна, Платонов Алексей 
Владимирович; Бессмертный И. А., 
Нугуманова А. Б., Платонов А. В. -  
Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 
243. - (Профессиональное образова-
ние). - Internet access. - 978-5-534-
07818-3. - URL: 
https://www.urait.ru/bcode/442315. - 
ЭБС Юрайт 

 

https://www.urait.ru/bcode/437023 Гасанов Эльяр Эльдарович. Интел-
лектуальные системы. Теория хране-
ния и поиска информации : Учебник / 
Гасанов Эльяр Эльдарович, Кудряв-
цев Валерий Борисович ; Гасанов Э. 
Э., Кудрявцев В. Б. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Издательство Юрайт, 
2019. - 271. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - Internet 
access. - 978-5-534-08684-3. - URL: 
https://www.urait.ru/bcode/437023. - 
ЭБС Юрайт 

 

http://new.znanium.com/go.php?id=103
2131 

Пятаева Анна Владимировна. Интел-
лектуальные системы и технологии : 
Учебное пособие; ВО - Бакалавриат / 
Пятаева Анна Владимировна, Раевич 
Ксения Владиславовна. - Красноярск 
: Сибирский федеральный универси-
тет, 2018. - 144 с. - 9785763838732. - 
URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=103
2131. - ЭБС Znanium 

 

https://www.urait.ru/bcode/445852 Станкевич Лев Александрович. Ин-
теллектуальные системы и техноло-
гии : Учебник и практикум Для СПО; 

 

https://www.urait.ru/bcode/442315
https://www.urait.ru/bcode/442315
https://www.urait.ru/bcode/437023
https://www.urait.ru/bcode/437023
http://new.znanium.com/go.php?id=1032131
http://new.znanium.com/go.php?id=1032131
http://new.znanium.com/go.php?id=1032131
http://new.znanium.com/go.php?id=1032131
https://www.urait.ru/bcode/445852


Станкевич Л. А. - Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. - 397. - (Професси-
ональное образование). - Internet 
access. - 978-5-534-11659-5. - URL: 
https://www.urait.ru/bcode/445852. - 
ЭБС Юрайт 

 
7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приве-
ден в таблице 9. 
 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 
http://www.kdnuggets.com/ Data-mining. Международный профессиональный сайт, посвящённый 

проблематике интеллектуального анализа данных. 
http://www.machinelearning.ru MachineLearning.ru. Профессиональный информационно-аналитический 

ресурс, посвященный машинному обучению, распознаванию образов и 
интеллектуальному анализу данных.  

https://skillbox.ru/media/code/nlp-
chto-eto-takoe-i-kak-ona-rabotaet/ 

Skillbox media. NLP-технология для дата-сайентистов 

 
 

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 табли-
це 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

9. Материально-техническая база 
Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 
Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

https://www.urait.ru/bcode/445852
http://www.kdnuggets.com/
http://www.machinelearning.ru/
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2


1 Компьютерный класс  
 

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 мате-
риал; 
– 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 литерату-
ры; 
– 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 ли-
тературы; 
–  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 ма-
териала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотре-
нии 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 для экзамена 

№ 
п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  

индикатора 
1.  Интеллектуальные информационные системы (термины, 

определения, таксономия). 
ОПК-2.З.1 

2.  Инструментальные средства разработки интеллектуальных 
ИС. Пример выбора применения инструментария в рамках 
прикладных задач. 

ОПК-2.У.1 
ПК-1.У.1 

3.  Интеллектуальные системы поддержки принятия решений УК-2.В.2 
ОПК-2.З.1 

4.  Особенности проектирования, разработки интеллектуальных 
систем 

УК-2.В.1 
ПК-1.У.1 

5.  Регрессионный анализ. Пример построения модели линейной 
регрессии. 

УК-1.В.2 
ОПК-2.У.1 

6.  Алгоритмы классификации. Пример применения метода 
классификации. 

УК-1.В.2 
ОПК-2.У.1 

7.  Алгоритмы кластеризации. Пример применения метода 
кластеризации. 

УК-1.В.2 
ОПК-2.У.1 

8.  Data-mining (решаемые задачи, методы, области применения). 
Пример методов по типам решаемых задач. 

УК-1.В.2 
ОПК-2.В.1 
ПК-1.З.1 

9.  Machine Learning (решаемые задачи, методы, области 
применения). Пример методов по типам решаемых задач. 

УК-1.В.2 
ОПК-2.В.1 
ПК-1.З.1 
ПК-1.У.2 

10.  Text-mining (решаемые задачи, методы, области применения). 
Пример методов по типам решаемых задач 

ОПК-2.В.1 
ПК-1.З.1 
ПК-1.У.2 

11.  Основы NLP (Natural Language Processing). Пример моделей 
представления. 

ОПК-2.В.1 
ПК-1.З.1 
ПК-1.У.2 

12.  Разработка чат-ботов ОПК-2.З.1 

13.  Распознавание изображения с помощью сверточных сетей ОПК-2.З.1 

14.  Виды нейросетевых сервисов для обработки и генерации 
графических объектов 

ОПК-2.З.1 

15.  Основы организации data-science на Python УК-2.В.1 
ОПК-2.З.1 

16.  Методы извлечения знаний когнитологом ПК-1.З.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  пред-
ставлены 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 пред-

ставлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 
№ 
п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  

индикатора 

1.  Выберите к какому классу решения задач ИИ относится метод K-
mens (К-средних) УК-1.В.2 

2.  Расположите в алгоритмической последовательности принцип рабо-
ты перцептрона УК-1.В.2 

3.  Опишите значимые особенности присущие структуре свёрточных 
искусственных нейронных сетей УК-1.В.2 

4.  Выберите к какому классу решения задач ИИ относится метод KNN 
(К-ближайших соседей) УК-1.В.2 

5.  Выберите решения проектировщика ИИС, которые он должен при-
нять для разработки интеллектуальных систем. 

УК-2.В.1 

6.  Расположите следующие этапы в порядке их выполнения при разра-
ботке экспертных систем в соответствии с концепциями "быстрого 
прототипирования" 

УК-2.В.1 

7.  Выберите из предложенных определений наиболее характерное для 
Data-mining 

УК-2.В.2 

8.  Расположите следующие этапы в порядке их выполнения при разра-
ботке экспертных систем в соответствии с концепциями "быстрого 
прототипирования" 

УК-2.В.2 

9.  Выберите алгоритмы и модели ИИ, которые лежат в основе генера-
ции графических объектов из текста 

ОПК-2.З.1 

10.  Существует разная формальная основа моделей NLP. Проставьте 
парное соответствие. 

ОПК-2.У.1 

11.  Опишите основное назначение и содержание библиотека PYTHON 
«Scikit-learn» 

ОПК-2.В.1 

 и т.д.   
 
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 
не предусмотрено учебным планом 
 
11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 
не предусмотрено учебным планом 
 
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 дис-
циплины, 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 кон-

кретных задач;  
− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творче-

ской активности;  
− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дис-

циплины;  
− выработка способности логического осмысления полученных знаний для вы-

полнения заданий;  
− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  
 
Требования к проведению практических занятий 
В начале проведения каждого практического занятия проводиться дискуссия, в 

рамках которой преподаватель излагает теоретический материал по соответствующей те-
ме. После этого обучающийся получает задание по практическому занятию. Перед выпол-
нением задания обучающемуся следует внимательно ознакомиться с методическими ука-
заниями по его выполнению. В соответствии с заданием обучающийся должен самостоя-
тельно изучить материал темы, подготовить необходимые данные, материалы, выполнить 
требуемые действий и процедуры, получить результаты и/или подготовить материал для 
отчёта, продемонстрировать результаты преподавателю и ответить на вопросы преподава-
теля. 

 
11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ. 
не предусмотрено учебным планом 
 
11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проек-

тирования/выполнения курсовой работы (если предусмотрено учебным планом по данной 
дисциплине) 

не предусмотрено учебным планом 
 
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. 

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 профес-
сионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучаю-
щихся, являются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 
− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
 
11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего кон-

троля успеваемости. 
Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обу-

чающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дис-
циплины. 

Методы ТКУ. Текущий контроль осуществляется в виде оценки активности приня-
тия участия студента в дискуссиях, проведения защиты практических заданий и тематиче-
ского опроса по представленным материалам и результатам практики, в том числе: устный 
опрос на занятиях, систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий. 

Система оценок при проведении текущего контроля осуществляется в соответствии 
с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации студентов и аспирантов ГУАП, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной ра-
боты студентов в ГУАП». 

 
11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежу-
точных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя: эк-
замен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дис-
циплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для 
решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменацион-
ной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

Требования для получения допуска к прохождению промежуточной аттестации: 
выполнение практических работ. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в со-
ответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» 
и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в 
ГУАП». 
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