


Аннотация 

Дисциплина «Анализ текстов и обработка естественного языка» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» направленности «Прикладная математика и информатика в наукоемком 

производстве». Дисциплина реализуется кафедрой «№1». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся 

образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 «Способен участвовать в разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

методами анализа текстов и обработки естественного языка, основанными на глубоких 

нейронных сетях и машинном обучении. Рассматриваются задачи классификации текста, 

автоматической генерации текста с использованием рекуррентных нейронных сетей, 

включая LSTM и GRU, одномерных сверточных сетей, а также сетей с архитектурой 

Transformer. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский » 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

ознакомление студентов с современными интеллектуальными технологиями анализа 

текстов и обработки естественного языка, основанными на глубоких нейронных сетях и 

машинном обучении. 

 Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению образовательной 

программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. 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-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

алгоритмического и 

программного 

обеспечения 

средств и систем 

автоматизации и 

управления 

ПК-6.З.2 знать библиотеки и программные 

платформы для функционального и 

логического программирования приложений 

систем искусственного интеллекта 

ПК-6.У.1 уметь разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для практического 

применения на производственных и 

социальных предприятиях, в некоммерческих 

организациях, учреждениях социальной сферы 

и др 

ПК-6.У.2 уметь разрабатывать программные 

приложения систем искусственного 

интеллекта; настраивать основные 

программные платформы и компоненты 

систем искусственного интеллекта на 

особенности проблемной области 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

                − Информатика; 

                − Основы программирования; 

                − Основы машинного обучения; 

                − Нейросетевое моделирование. 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№8 
1 2 3 



Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 10 10 

Аудиторные занятия, всего час. 20 20 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 10 10 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
10 10 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 52 52 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

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 8 

Раздел 1. Теоретические аспекты анализа текстов и 

обработки естественного языка 
2 2   12 

Раздел 2. Интеллектуальные технологии анализа 

текстов и обработки естественного языка 
8 8   40 

Итого в семестре: 10 10   52 

Итого 10 10 0 0 52 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

  1 Тема 1.1. Лингвистический анализ и предварительная 

обработка текста (1 час). 

1 Тема 1.2. Векторизация текста (1 час). 

2 Тема 2.1. Машинное обучение для обработки текстов (2 

час.). 

2 Тема 2.2. Нейронные сети в решении задач текстовой 

обработки (2 час.). 

2 Тема 2.3. Языковая модель (1 час.). 

2 Тема 2.4. Поиск именованных сущностей с использованием 

нейронных сетей(1 час.). 



2 Тема 2.5. Механизм внимания в нейронных сетях. 

Трансформер (2 час.). 

 

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 8 

1 Предварительная 

обработка текста 

для анализа 

Практическая работа 1  1 

2 Векторизация 

текста 

Практическая работа 1  1 

3 Классификация 

текста с 

использованием 

методов машинного 

обучения 

Практическая работа 2  2 

4 Классификация 

текста с 

использованием 

глубоких 

нейронных сетей 

Практическая работа 2  2 

5 Языковая модель. 

Обучение языковой 

модели 

Практическая работа 1  2 

6 Автоматическая 

генерация текста 

Практическая работа 1  2 

7  Поиск 

именованных 

объектов в тексте 

Практическая работа 1  2 

8 Механизм внимания 

в нейронных сетях 

Практическая работа 1  2 

Всего 10   

 

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 8, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
20 20 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
24 24 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
8 8 

Всего: 52 52 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

https://e.lanbook.com/book/140584 Ганегедара, Т. Обработка 

естественного языка с 

TensorFlow : руководство / Т. 

Ганегедара ; перевод с 

английского В. С. Яценкова. — 

Москва : ДМК Пресс, 2020. — 

382 с. — Текст : электронный 

ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/310190 

Х 

Хливненко, Л. В. Практика 

нейросетевого моделирования / 

Л. В. Хливненко, Ф. А. 

ЭБС Лань 



Пятакович. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2023. 

— 200 с. — Текст : 

электронный 

https://e.lanbook.com/book/267857 Семериков, А. В. 

Классификация объектов на 

основе нейронной сети и 

методами дерева решения и 

ближайших соседей : учебное 

пособие / А. В. Семериков, М. 

А. Глазырин. — Ухта : УГТУ, 

2022. — 68 с. — Текст : 

электронный 

ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/283928 Кугаевских, А. В. Классические 

методы машинного обучения : 

учебное пособие / А. В. 

Кугаевских, Д. И. Муромцев, О. 

В. Кирсанова. — 

СанктПетербург : НИУ ИТМО, 

2022. — 53 с. — Текст : 

электронный 

ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/131704 Гольдберг, Й. Неиросетевые ̆ 

методы в обработке 

естественного языка : 

руководство / Й. Гольдберг ; 

перевод с английского А. А. 

Слинкина. — Москва : ДМК 

Пресс, 2019. — 282 с. — Текст : 

электронный 

ЭБС Лань 

 

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 

http://e.lanbook.com  ЭБС  «Издательство «Лань» 

 

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 Аудитория общего назначения  

2 Компьютерный класс для проведения лабораторных 

занятий 

24-12 

 

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; 

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 

 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 Особенности обработки текста на английском языке. ПК-6.З.2 

2 Особенности обработки текста на русском языке. ПК-6.У.1 

3 Методы векторизации текста: построение словаря, мешок 

слов. 

ПК-6.У.2 

4 Архитектуры нейронных сетей для обработки текста: 

LSTM. 

ПК-6.З.2 

5 Архитектуры нейронных сетей для обработки текста: GRU. ПК-6.У.1 

6 Архитектуры нейронных сетей для обработки текста: 

одномерные сверточные сети. 

ПК-6.У.2 

7 Архитектура нейронной сети Трансформер ПК-6.З.2 

8 Языковая модель. ПК-6.У.1 

9 Предварительная обработка текста. Очистка текста. 

Удаление стоп-слов/наиболее и наименее частых слов. 

ПК-6.У.2 

10 Токенизация, вывод, лемматизация текста. ПК-6.З.2 

11 Классические методы машинного обучения для решения ПК-6.У.1 



задач классификации текста. 

12 Классические методы машинного обучения для решения 

задачи определения тональности текста. 

ПК-6.У.2 

13 Классификация текста с использованием нейронных сетей. ПК-6.З.2 

14 Основные подходы к генерации текста ПК-6.У.1 

15 Задача поиска именованных сущностей в тексте. ПК-6.У.2 

16 Механизм внимания в нейронных сетях. ПК-6.З.2 

17 Определение тональности текста с помощью нейронных 

сетей. 

ПК-6.У.1 

18 Обучение языковой модели. ПК-6.У.2 

19 Использование нейронных сетей для поиска именованных 

сущностей. 

ПК-6.З.2 

20 Применение механизма внимания для обработки текста. ПК-6.У.1 

21 Предварительно обученные нейронные сети для обработки 

текста BERT. 

ПК-6.У.2 

22 Предварительно обученные нейронные сети для обработки 

текста GPT 

ПК-6.З.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 

1 Для обработки естественного языка чаще всего используются 

алгоритмы машинного обучения, такие как:   

a) Линейная регрессия   

b) Классификация на основе деревьев решений   

c) Методы градиентного спуска   

d) Генетические алгоритмы 

 

(Инструкция: Прочитайте следующий текст, выберите правильный 

ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.) 

ПК-6.3.2 

2 При разработке приложений на основе систем искусственного 

интеллекта необходимо учитывать: 

a) Объем и качество данных для обучения  

b) Архитектуру используемой нейронной сети  

c) Общее количество строк кода в приложении  

d) Методы оценки точности алгоритмов  

 

(Инструкция: Прочитайте следующий текст, выберите правильные 

варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор 

ответов.) 

ПК-6.У.2 

3 Инструкция: Прочитайте текст и установите соответствие. К 

каждой позиции, данной в левом столбце, подберите 

ПК-6.3.2 



соответствующую позицию в правом столбце. 
1. Этап предобработки текста  a) Применение TF-IDF 
2. Классификация текста  b) Апроксимация вероятности 

следующего слова  
3. Разработка языковых моделей  c) Удаление стоп-слов  
4. Технология векторизации  d) Определение тематики документа  

 

4 обработки естественного языка включает следующие этапы:   

1. Определение задания   

2. Разработка алгоритмов   

3. Реализация программы   

4. Тестирование   

(Инструкция: Прочитайте текст и установите последовательность. 

Запишите соответствующую последовательность букв слева 

направо.) 

ПК-6.У.1 

5 Опишите, каким образом машинное обучение может быть 

использовано для анализа текстов и обработки естественного языка, 

предоставьте примеры и объясните выбор методов. 

 

(Инструкция: Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.) 

ПК-6.3.2 

 

Система оценивания тестовых заданий: 

1 тип) Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех 

предложенных и обоснованием выбора считается верным, если правильно указана цифра 

и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответа. Полное 

совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие – 

0 баллов. 

2 тип) Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из 

предложенных и развернутым обоснованием выбора считается верным, если правильно 

указаны цифры и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов. 

Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

3 тип) Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если 

установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с 

позициями другого столбца). Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов 

4 тип) Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, 

если правильно указана вся последовательность цифр. Полное совпадение с верным 

ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

5 тип) Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ 

совпадает с эталонным по содержанию и полноте. Правильный ответ за задание 

оценивается в 3 балла, если допущена одна ошибка \ неточность \ ответ правильный, но не 

полный - 1 балл, если допущено более 1 ошибки \ ответ неправильный \ ответ отсутствует 

– 0 баллов. 

 

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 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

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. 

 

 

11.2. 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 

Практические занятия по характеру выполняемых обучающимися заданий 

подразделяются на: 

 − ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала;  

− аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

− творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий:  

выполнение практических работ с последующей загрузкой отчета в личный 

кабинет.  

 

 

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 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

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. 

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при проведении 

промежуточной аттестации. 

 

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». 
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