


  

 

 

 

 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки/ 

специальности 27.05.02 «Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники» 

направленности «Метрологическое обеспечение космических средств». Дисциплина 

реализуется кафедрой «№6». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 

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

УК-3 «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» 

УК-5 «Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия» 

ОПК-2 «Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

возникающих экономических, экологических и социальных ограничений, воздействия 

опасных и вредных факторов внешней среды на всех этапах жизненного цикла 

технических систем» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

проектом на всех этапах его жизненного цикла в условиях ресурсных, нормативных и 

этических ограничений.  

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 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 

Получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в области 

проектной деятельности и возможности применения академических знаний и 

умений для достижения целей технического и социо-технического проекта и 

общественного развития, опыта организации и руководства работой команды, 

выработкой командной стратегии, реализацией приоритетов собственной 

деятельности научно-исследовательской работы в производственно-

технологической сфере, а именно при обеспечении выполнения мероприятий по 

улучшению качества продукции, по совершенствованию метрологического 

обеспечения. 

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 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.Д.1 осуществляет анализ ситуации 

в реальных социальных условиях для 

выявления актуальной социально-

значимой задачи/проблемы, требующей 

решения 

УК-1.Д.2 производит постановку 

проблемы путем фиксации ее 

содержания, выявления субъекта 

проблемы, а также всех 

заинтересованных сторон в данной 

ситуации 

УК-1.Д.3 определяет требования и 

ожидания заинтересованных сторон с 

учетом социального контекста 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.Д.1 вырабатывает гипотезу 

решения в целях реализации проекта в 

условиях ресурсных, нормативных и 

этических ограничений, регулярного 

проведения рефлексивных мероприятий 

для развития гражданственности и 

профессионализма участников проекта 

УК-2.Д.2 разрабатывает паспорт проекта 

с учетом компетенций студенческой 

команды, имеющихся ресурсов, а также 

самоопределения участников проекта по 

отношению к решаемой проблеме 

УК-2.Д.3 целенаправленно использует 

академические знания и умения для 

достижения целей социально-

ориентированного проекта и 



общественного развития 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.Д.1 определяет свою позицию по 

отношению к поставленной в проекте 

проблеме, осознанно выбирает свою роль 

в команде 

УК-3.Д.2 проявляет в своем поведении 

способность к совместной проектной 

деятельности на благо общества, 

отдельных сообществ и граждан 

УК-3.Д.3 учитывает в рамках реализации 

проекта социальный контекст и 

действует с учетом своей роли в команде 

для достижения целей общественного 

развития 

Универсальные 

компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.Д.5 выражает свою гражданскую 

идентичность – принадлежность к 

государству, обществу, культурному и 

языковому пространству страны, 

осознает принятие на себя 

ответственности за будущее страны 

УК-5.Д.6 выражает приверженность 

традиционным российским ценностям, 

проявляет активную гражданскую 

позицию и гражданскую солидарность 

УК-5.Д.7 эффективно применяет 

рефлексивные практики для осмысления 

результатов и присвоения опыта 

реализации социально-ориентированных 

проектов; осознания взаимосвязей между 

академическими знаниями, 

гражданственности и позитивными 

социальными изменениями 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

возникающих 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений, 

воздействия 

опасных и вредных 

факторов внешней 

среды на всех 

этапах жизненного 

цикла технических 

систем 

ОПК-2.З.1 знать нормы и требования в 

области безопасности здоровья человека 

и окружающей среды при ведении 

инженерной деятельности на всех этапах 

жизненного цикла технических систем 

ОПК-2.У.2 уметь составлять технико-

экономическое обоснование инженерных 

решений на всех этапах жизненного 

цикла технических систем 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: 

− «Информатика», 

− «Инженерная и компьютерная графика», 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как  

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

− «Метрология. Обеспечение единства измерений», 

− «Метрологическое обеспечение жизненного цикла продукции», 

− «Методы и средства измерений». 

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 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 21 21 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Зачет Зачет 

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 особенности инновационного 

проектирования 

1.1 Основные особенности инновационного 

проекта  

1.2 Целевая функция управления стоимостью 

3 6   4 



проекта 

Раздел 2.  

Теоретические основы проектной 

деятельности  

2.1 Понятие проекта  

2.2 Стандарты управления проектами  

2.3 Классификация проектов  

2.4 Основные процессы проекта  

2.5 Жизненный цикл проекта  

2.6 Управление проектами 

4 7   4 

Раздел 3. 

Источники финансирования проектов  

3.1 Структура и виды источников 

финансирования проекта 

3.2 Кредиты и займы  

3.3 Лизинг как источник финансирования 

проекта  

3.4 Венчурное финансирование  

3.5 Проектное финансирование  

3.6 Бюджетное финансирование 

3 7   4 

Раздел 4. 

Понятие риска инновационного проекта  

4.2 Классификация факторов риска  

4.3 Качественная оценка риска 

4 7   4 

Раздел 5. 

Оценка эффективности проекта  

5.1Основы вычислений  

5.2 Денежные потоки и их оценка  

5.3 Доходность финансового актива 

3 7   5 

Итого в семестре: 17 34   21 

Итого 17 34 0 0 21 

      

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 Основные особенности инновационного проектирования

 1.1 Основные особенности инновационного проекта

 1.2 Целевая функция управления стоимостью проекта 

2 Теоретические основы проектной деятельности  

2.1 Понятие проекта  

2.2 Стандарты управления проектами  



2.3 Классификация проектов  

2.4 Основные процессы проекта  

2.5 Жизненный цикл проекта  

2.6 Управление проектами 

3 Источники финансирования проектов  

3.1 Структура и виды источников финансирования проекта 

3.2 Кредиты и займы  

3.3 Лизинг как источник финансирования проекта  

3.4Венчурное финансирование  

3.5Проектное финансирование  

3.6 Бюджетное финансирование 

4 

 

Понятие риска инновационного проекта  

4.2 Классификация факторов риска  

4.3 Качественная оценка риска 

5 Оценка эффективности проекта  

5.1Основы вычислений  

5.2 Денежные потоки и их оценка  

5.3 Доходность финансового актива 

 

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 3 

1 Выдвижения идеи 

индивидуального 

проекта 

Мозговой штурм 2 2 2 

2 Презентация темы 

индивидуального 

проекта 

Групповая дискуссия 2 2 2 

3 Выдвижения идеи 

командного проекта 

Мозговой штурм 2 2 2 

4 Презентация тем 

командных 

проектов 

Групповая дискуссия 4 4 2 

5 Особенности 

инновационных 

проектов 

Семинар 2 2 1 

6 Особенности 

технических, социо-

технических, 

социальных 

проектов 

Семинар 2 2 2 

7 Разработка 

технического 

Семинар 2 2 2 



задания проекта 

8 Разработка 

процессов проекта 

Семинар 4 4 2 

9 Финансирование 

проекта 

Семинар 4 4 3 

10 Оценка риска 

проекта 

Семинар 4 4 4 

11 Оценка 

эффективности 

проекта  

Семинар 4 4 5 

12 Презентация 

итоговых 

командных 

проектов 

Групповая дискуссия 2 2 5 

Всего 34   

 

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 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
4 4 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
4 4 

Домашнее задание (ДЗ) 5 5 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
4 4 

Всего: 21 21 
 



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  

/catalog/product/104  

2547  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com  

/catalog/product/181  

7091  

 

 

Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в  

образовательном учреждении : учеб. 

пособие /  

Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва :  

ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-

9765-1895- 7. - Текст : электронный. - 

URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1042547 

(дата обращения: 07.072024)  

 

 

 

Цителадзе, Д. Д. Управление проектами : 

учебник  

/ Д.Д. Цителадзе. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 361 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

— DOI 10.12737/1817091. - ISBN 978-5-16-  

017166-1. - Текст : электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1817091 

(дата  

обращения: 07.07.2024) 

 

 

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://www.vniiftri.ru/  

https://docs.cntd.ru/document/1  

200166732  

https://www.vniim.ru/index.htm  

l  

https://www.rostest.ru/  

https://www.rostest.ru/  

 

Эталоны Всероссийского НИИ физико-технических  

радиоизмерений  

Электронный фонд нормативной информации  

«Техэксперт»  

сайт Всероссийского НИИ метрологии им Д.И.  

Менделеева  

Сайт ФБУ «Ростест»  

Сайт мирового сообщества исследователей 



 

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. 

10. Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Мультимедийная лекционная аудитория 13-13  

11. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

11.1. 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; 

Задачи. 
 

 

11.2. 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 



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. 

 

11.3. 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.   Основные особенности инновационного проекта  УК-1.Д.1 

 

2.  Целевая функция управления стоимостью проекта УК-1.Д.2 

УК-1.Д.3 

УК-2.Д.1 

3.   Понятие проекта  

  

УК-2.Д.1 

ОПК-2.У.2 



  

  

 

4.  Стандарты управления проектами  

 

УК-1.Д.1 

УК-1.Д.2 

УК-1.Д.3 

 

5.  Классификация проектов УК-1.Д.1 

УК-1.Д.2 

УК-1.Д.3 

 

6.  Основные процессы проекта УК-2.Д.3 

УК-3.Д.1 

УК-3.Д.2 

 

7.  Жизненный цикл проекта УК-3.Д.3 

УК-5.Д.5 

 

8.  Управление проектами УК-5.Д.6 

УК-5.Д.7 

 

9.  Источники финансирования проектов. Бюджетное финансирование 

  

  

 

УК-2.Д.1 

УК-2.Д.2 

 

10.  Венчурное финансирование  

  

  

УК-5.Д.5 

УК-5.Д.6 

 

11.  Проектное финансирование УК-5.Д.5 

УК-5.Д.6 

 

12.  Структура и виды источников финансирования проекта 

 

ОПК-2.З.1 

ОПК-2.У.2 

13.  Кредиты и займы УК-1.Д.3 

УК-2.Д.1 

 

14.  Лизинг как источник финансирования проекта УК-2.Д.2 

УК-2.Д.3 

 

15.  Понятие риска инновационного проекта УК-1.Д.1 

УК-1.Д.2 

 

16.  Классификация факторов риска УК-3.Д.1 

УК-3.Д.2 

 

17.   Качественная и количественная оценка риска УК-3.Д.3 

УК-5.Д.7 

ОПК-2.З.1 

ОПК-2.У.2 

18.  Оценка эффективности проекта  



19.  Основы вычислений . Денежные потоки и их оценка. Доходность 

финансового актива 

УК-1.Д.1 

УК-1.Д.2 

УК-1.Д.3 

ОПК-2.З.1 

ОПК-2.У.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 Этапы проектной деятельности 

1. Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам  

классификации проектов: 

a) применение новых технологий; 

b) основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект; 

c) продолжительность периода осуществления проекта; 

d) характер предметной области проекта. 

2. Какие из перечисленных видов деятельности относятся к 

проектной  

деятельности? 

a) написание технического задания; 

b) ремонт стиральной машины; 

c) ведение занятий по английскому языку в аудитории; 

d) организация учений по пожарной безопасности. 

3. Какие из перечисленных видов деятельности относятся к 

операционной  

деятельности? 

a) Разработка программного продукта; 

b) Изучение технических терминов; 

c) Разработка мастер-класса; 

d) Обслуживание клиентов. 

4. Определите, какая из следующих ролей лишняя: 

a) руководитель проекта; 

b) копирайтер; 

c) вдохновитель; 

d) аналитик. 

5. Деятельность - связанная с решением творческих 

исследовательских  

задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая 

наличие  

основных этапов - это...? 

a) исследовательская деятельность; 

b) научная деятельность; 

УК-1.Д.1 

 

УК-1.Д.2 

УК-1.Д.3 

УК-2.Д.1 

УК-2.Д.1 

ОПК-2.У.2 



c) проектная работа; 

d) познавательная 

2 Оформление результатов проекта 

1. Укажите стандартный размер шрифта текстовых отчетов: 

a) 10; 

b) 8; 

c) 12; 

d) 14. 

2. Каков размер интервала между строчками текстового отчета? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 1,5; 

d) 3. 

3. Укажите обозначение стандарта с требованиями к оформлению 

текстовых  

документов 

a) ГОСТ 7.32; 

b) ГОСТ Р 1.1; 

c) ГОСТ 8.32; 

d) ГОСТ Р ИСО 9001. 

4. Какой слайд следует после титула презентации? 

a) актуальность; 

b) цель и задачи; 

c) структура проекта; 

d) заключение. 

5. Какое содержание слайдов является предпочтительным? 

a) таблицы и рисунки, минимум текста; 

b) много текста; 

c) иллюстрации; 

d) рукописный текст. 

УК-1.Д.1 

 

УК-1.Д.2 

УК-1.Д.3 

УК-2.Д.1 

УК-2.Д.1 

ОПК-2.У.2 

 

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 

 

11.4. 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. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

12.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

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: 

 по разделам дисциплины (см. табл. 3 и 4) 

 

12.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (если 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

Требования к проведению семинаров 

При подготовке к семинару студенты готовят индивидуальную или групповую 

презентацию по теме занятия. 

 

Если методические указания по участию в семинарах имеются в изданном виде, в 

виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и т.д., необходимо 

дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

12.3. 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 

Организация и методика проведения практических занятий должны обеспечивать  

приобретение и закрепление умений от простых к сложным с максимальным  

приближением к реальным условиям. Основу всех проводимых занятий составляет 

показ  

преподавателем того или иного приема (действия), а также многократные 

повторения  

приемов (действий), которые должны уметь выполнять обучающиеся. Главным  

содержанием практических занятий является работа каждого студента по 

выполнению  

задания в конкретной ситуации, овладению навыками сбора, анализа и обработки  

информации для принятия самостоятельных решений, навыками работы в малых  

группах, развитию организаторских способностей по подготовке коллективных 

проектов.  

Активной формой занятий является поиск вариантов решения проблемных 

ситуаций. 

Вводная часть практического занятия должна содержать: 

– инструктаж по требованиям безопасности с практическим показом безопасных  

приёмов и способов выполнения действий; 

– доведение до студентов организации занятия; 

– проверку подготовленности студентов к занятию (проверка выполнения задания,  

знаний по теме занятия, знанию руководящих документов и др.). 

Контрольные вопросы должны формулироваться так, чтобы ответы на них  

позволяли убедиться в подготовленности студентов к занятию. 

В основной части практического занятия отражаются главные этапы действий  

студентов по каждому вопросу, т.е. наименование этапов, время отработки, 

используемые  

технические средства, виды контроля, краткий разбор действий. 

На двухчасовое занятие не целесообразно планировать более трёх учебных  

вопросов, а на четырёх и шестичасовые занятия – более пяти учебных вопросов. 

Отводимое время указывается в минутах, с учётом опыта и хронометража  

проигранного сценария занятия. 

В заключительной части практического занятия планируется время на подведение  

итогов занятия, ответы на вопросы студентов, приведение технических средств в 

исходное  

состояние, объявление оценок студентам, выдачу задания на самостоятельную 

работу к следующему занятию 

 



12.4. 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). 

 

12.5. 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. 

В течение семестры студенты  

- выполняют домашние задания;  

- выполняют тестирования по материалам лекции в среде LMS.  

Для текущего контроля успеваемости используются тесты, приведенные в таблице 

18. 

12.6. 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».  

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации  

осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП.  

СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего  

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