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1 Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «История гражданской авиации» – формирова-

ние у студентов компетенций, направленных на получение фундаментальных 

знаний об основных этапах истории отечественной гражданской авиации и клю-

чевых направлениях развития отрасли на каждом из обозначенных этапов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование представления о тесной взаимосвязи особенностей станов-

ления авиационной отрасли в России с процессами политической, экономиче-

ской и общественной жизни страны на различных этапах изучаемого периода 

(конец XIX – начало XXI в.); 

- анализ особенностей развития отрасли, основных организационных про-

блем и путей их решения на различных этапах отечественной истории; 

- развитие профессионального патриотизма и повышение общекультурного 

уровня при подготовке специалистов для авиационной отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Дисциплина «История гражданской авиации» представляет собой дисцип-

лину, относящуюся к Вариативной части Гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла (дисциплина по выбору). 

Дисциплина «История гражданской авиации» базируется на результатах 

обучения, полученных при изучении дисциплин: «Среднее общее образование», 

«Правоведение». 

Дисциплина «История гражданской авиации» является обеспечивающей для 

изучения дисциплин: «История», «Воздушные перевозки и авиационные рабо-

ты», «Авиационная безопасность». 

Дисциплина изучается во 2 семестре. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Способностью к анализу 

социально значимых 

процессов и явлений, к 

использованию на прак-

тике основных положе-

ний и методов социаль-

ных, гуманитарных, и 

Знать:  

особенности и закономерности развития граждан-

ской авиации в России на каждом этапе ее истори-

ческого развития. 

Уметь:  

видеть сильные и проблемные стороны развития 

авиационных транспортных коммуникаций в Рос-
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экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных за-

дач, к ответственному 

участию в общественно-

политической жизни 

(ОК-14) 

сии и определять факторы, влияющие на них. 

Владеть: 

знаниями об исторических этапах становления и 

развития гражданской авиации России. 

Способностью уважи-

тельно и бережно отно-

ситься к историческому 

наследию и культурным 

традициям страны, толе-

рантно воспринимать со-

циальные и культурные 

различия 

(ОК-22) 

Знать: 

современное состояние гражданской авиации Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: 

использовать знание предмета в современной жиз-

ни. 

Владеть: 

знаниями о роли Гражданской авиации в развитии 

культуры науки знаниями о роли авиации в разви-

тии мировой цивилизации. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ака-

демических часа. 

 

Наименование 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Контактная работа: 40,3 40,3 

лекции 20 20 

практические занятия 20 20 

семинары – – 

лабораторные работы – – 

курсовой проект (работа) – – 

Самостоятельная работа студента 23 23 

Промежуточная аттестация: 9 9 

контактная работа 0,3 0,3 

самостоятельная работа по подготовке к 

зачету 
8,7 8,7 
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5 Содержание дисциплины  

 

5.1 Соотнесения тем (разделов) дисциплины  и формируемых компе-

тенций 

 

Темы 

дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Компетенции 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

О
К

-1
4
 

О
К

-2
2
 

Тема 1.Зарождение отечественного 

воздушного флота на рубеже XIX – 

XX в. 

12 + + 
Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Тема 2. Создание и развитие граж-

данской авиации как отрасли на-

родного хозяйства страны (1917 – 

1941 гг.) 

6 + + 
Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Тема 3. Гражданский воздушный 

флот в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941 – 1945 гг.) 

12 + + 
Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Тема 4. Гражданская авиация в по-

слевоенные годы (1945 – 1955 гг.) 
6 + + 

Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Тема 5. Первые реактивные самоле-

ты Аэрофлота. Проблемы внедре-

ния реактивной и турбовинтовой 

техники 

6 + + 
Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Тема 6. Развитие воздушного 

транспорта в 1960 – 70-е гг. 
7 +  

Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Тема 7. Аэрофлот 1980-х гг.: транс-

порт миллионов 
7 + + 

Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Тема 8. Российская авиационная 

отрасль после 1991 г. 
7 + + 

Л, ПЗ, 

СРС 
УО, УЗ 

Итого за семестр 63  

Промежуточная аттестация 9  За 

Итого по дисциплине 72  

Сокращения:  

Л– лекция, ПЗ – практическое занятие, СРС − самостоятельная работа сту-

дента, УО − устный опрос, УЗ  учебное задание, За – зачет. 
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5.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

 

Наименование темы дисциплины Л ПЗ СРС 
Всего 

часов 

Тема 1.Зарождение отечественного воздушного 

флота на рубеже XIX – XX в. 
4 4 4 12 

Тема 2. Создание и развитие гражданской 

авиации как отрасли народного хозяйства 

страны (1917 – 1941 гг.) 
2 2 2 6 

Тема 3. Гражданский воздушный флот в годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.) 
4 4 4 12 

Тема 4. Гражданская авиация в послевоенные 

годы (1945 – 1960 гг.) 
2 2 2 6 

Тема 5. Первые реактивные самолеты Аэро-

флота. Проблемы внедрения реактивной и тур-

бовинтовой техники 

2 2 2 6 

Тема 6. Развитие воздушного транспорта в 

1960 – 70-е гг. 
2 2 3 7 

Тема 7. Аэрофлот 1980-х гг.: транспорт мил-

лионов 
2 2 3 7 

Тема 8. Российская авиационная отрасль после 

1991 г. Современное состояние Гражданской 

Авиации Российской Федерации 
2 2 3 7 

Итого за семестр 20 20 23 63 

Промежуточная аттестация  9 

Итого по дисциплине  72 

 

5.3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Зарождение Отечественного воздушного флота на рубеже 19-20 

веков 
Роль воздушного транспорта в современном обществе. Место гражданской 

авиации в транспортной системе страны. Отечественная авиация в годы Первой 

Мировой войны. Формирование отечественных летных кадров. 

 

Тема 2. Создание и развитие гражданской авиации как отрасли народ-

ного хозяйства страны (1917 – 1941 гг.) 

Новые тенденции в авиации России после февральской и октябрьской рево-

люций 1917 г. Организация национального центра авиационной науки. Органи-

зация отечественного авиастроения. Организация регулярного авиасообщения и 

полеты на международных авиалиниях. 
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Тема 3. Гражданский воздушный флот в годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 
Реорганизация ГВФ в условиях Великой Отечественной Войны. Работа ты-

ловых подразделений ГВФ. Начало восстановления внутрисоюзных линий Аэ-

рофлота и организация авиасообщения на территориях, освобожденных от не-

мецких оккупации. 

 

Тема 4. Гражданская авиация в послевоенные годы (1945 – 1955 гг.) 

Восстановление разрушенных объектов, воссоздание довоенной сети воз-

душных линий и начало реконструкции аэропортов больших городов. Высшее 

авиационное училище ГВФ в Ленинграде: основные направления подготовки. 

Создание службы бортпроводников.  

 

Тема5. Первые реактивные самолеты Аэрофлота. Проблемы внедрения 

реактивной и турбовинтовой техники 

Разработка и внедрение пассажирских и транспортных самолетов с реак-

тивными, турбовинтовыми и турбореактивными двухконтурными двигателями. 

Перестройка и реформирование наземных служб для успешной работы но-

вой авиатехники. Подготовка летных и технических кадров. 

 

Тема 6. Развитие воздушного транспорта в 1960 – 70-е гг. 

Реактивные самолеты второго поколения. Авиационные работы по освое-

нии нефтяных и газовых месторождений, строительство нефте- и газопроводов. 

Вступление СССР в международную организацию гражданской авиации 

(ИКАО).  

 

Тема 7. Аэрофлот 1980-х: транспорт миллионов 

Обновление самолетного и вертолетного парка. Деятельность Аэрофлота по 

охране окружающей среды. Результаты перестройки отрасли. Кризисные явле-

ния на рубеже 1980 – 90-х гг. 

 

Тема 8.  Российская авиационная отрасль в 1990 – 2000-х гг 
Распад Советского союза и разделение Аэрофлота. Переход авиапредприя-

тий на работу в условиях регулируемого рынка и рыночных отношений. Состоя-

ние гражданской авиации в России в 2000-е гг. Тенденции и перспективы разви-

тия российской гражданской авиации. 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

 

Номер 

темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Трудоем-

кость 

(часы) 

1 
Практическое занятие №1. Изучение истории 

становления отечественного воздушного флота. 
2 
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Номер 

темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Трудоем-

кость 

(часы) 

1 
Практическое занятие №2. Авиация Россий-

ской Империи в период 1 мировой войны. 
2 

2 

Практическое занятие №3. Оценка опыта соз-

дания и развития гражданской авиации как от-

расли народного хозяйства страны в 1917 – 

1941 гг. Авиационный парк гражданских воз-

душных судов СССР В20-30 гг. 

2 

3 

Практическое занятие №4. Оценка вклада гра-

жданского воздушного флота в победу СССР в 

Великой Отечественной войне. 

2 

3 

Практическое занятие №5. Анализ особенно-

стей развития гражданской авиации в послево-

енные годы (1945 – 1955 гг.). 

2 

4 

Практическое занятие №6. Первые реактивные 

самолеты Аэрофлота. Проблемы внедрения 

реактивной и турбовинтовой техники. 

2 

5 

Практическое занятие №7. Обсуждение спе-

цифики развития воздушного авиатранспорта 

в 60-е гг. XX в. Аэрофлот в сфере междуна-

родного сотрудничества. 

2 

6 

Практическое занятие №8. Развитие Аэрофло-

та в 70-е годы. Становление и развитие но-

вейших систем УВД. 

2 

7 
Практическое занятие №9. Анализ кризисных 

явлений в Аэрофлоте на рубеже 80-90 гг. XXв. 
2 

8 

Практическое занятие №10. Исследование 

особенностей развития гражданской авиации в 

условиях становления рыночной экономики 

(1991 – 2000-е гг.). Современное состояние 

Гражданской Авиации Российской Федерации 

и перспективы ее развития. 

2 

Итого по дисциплине 20 

 

5.5 Лабораторный практикум  

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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5.6 Самостоятельная работа 

 

Номер 

темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

Трудоем-

кость 

(часы) 

1 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по вопросу 

«Отечественная авиация в годы Первой Миро-

вой войны» [1,3,5]. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. Подготов-

ка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

4 

2 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по вопросу 

«Новые тенденции в авиации России после фев-

ральской и октябрьской революций 1917 г.» 

[1,3,5]. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. 

Подготовка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

2 

3 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по вопросу 

«Начало восстановления внутрисоюзных линий 

Аэрофлота и организация авиасообщения на 

территориях, освобожденных от немецких окку-

пации» [1,3,5]. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. 

Подготовка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

4 

4 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по вопросу 

«Высшее авиационное училище ГВФ в Ленин-

граде: основные направления подготовки» 

[1,4,5]. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. 

Подготовка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

2 
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Номер 

темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

Трудоем-

кость 

(часы) 

дисциплине к преподавателю. 

5 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по теме «Раз-

работка и внедрение пассажирских и транспорт-

ных самолетов с реактивными, турбовинтовыми 

и турбореактивными двухконтурными двигате-

лями. Перестройка и реформирование наземных 

служб для успешной работы новой авиатехники. 

Подготовка летных и технических кадров.». 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. 

Подготовка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

2 

6 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по вопросу 

«Вступление СССР в международную организа-

цию гражданской авиации (ИКАО)» [1,4,5]. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. 

Подготовка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

3 

7 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по вопросу 

«Деятельность Аэрофлота по охране окружаю-

щей среды» [1,4,5]. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. 

Подготовка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

3 

8 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изу-

чение теоретического материала по вопросу 

«Состояние гражданской авиации в России в 

2000-е гг.» [1,2,4,5]. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами и сообщениями. 

Подготовка к устному опросу. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

3 
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Номер 

темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

Трудоем-

кость 

(часы) 

Итого по дисциплине 23 

 

5.7 Курсовые работы 

 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

1. Котов, Н.А. История гражданской авиации России. Ч. 2. С 1945 г. до на-

чала XXI в. [Текст]: учеб. пособие / Н.А. Котов; СПбГУГА. – СПб, 2009. – 82 с. 

2. Сытин, Л.Е. Легендарная гражданская авиация мира [Текст] / Л.Е. Сытин. 

– М.: Астрель; СПб: Полигон, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-271-40089-6. 

 

б) дополнительная литература: 

3. Авиация в России [Текст]: справочник / М.В. Келдыш, Г.П. Свищев, 

С.А. Христианович и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. 

– 368 с. – ISBN 5-17-00300-6. 

4. Атларов, В.И. ХХ в. Гражданская авиация России в лицах [Текст]: энцик-

лопедия / В.И. Атларов. – М.: Воздушный транспорт, 2000. – 558 с. – ISBN 5-

88821-038-2. 

5. Гражданская авиация России 1923 – 2003 [Текст]: энциклопедия / Под 

ред. А.В. Нерадько. – М.: Воздушный транспорт, 2003. – 1045 с. – ISBN 5-88821-

052-8. 

6. Дузь, П.Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 – ок-

тябрь 1917) [Текст] / П.Д. Дузь. – 3-е изд., доп. – М.: Машиностроение, 1989. – 

335 с. – ISBN 5-217-00590-4.  

7. Дузь, П.Д. История воздухоплавания и авиации в России (период до 1914 

г.) [Текст] / П.Д. Дузь. – М.: Наука, 1995. – 495 с. – ISBN 5-02-000233-X. 

8. Каменев, С.И. Гражданская авиация России [Текст]: учеб. пособие для 

студентов / С.И. Каменев; УГАТУ. – Уфа: Изд-во УГАТУ, 1999. – 244 с. – 

ISBN 5-86911-226-5. 

9. Развитие авиационной науки и техники в СССР. Историко-технические 

очерки [Текст] / Под. ред. И.Ф. Образцова. – М.: Наука, 1980. – 450 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

10. Интернет-архив «Авиационная библиотека» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://civilavia.info/, свободный. – Загл. с экрана. – На рус. яз. 

11. Интернет-архив документальных фильмов о самолетах гражданской 

авиации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://militaryexp.com/df/df-

aviaG.html, свободный. – Загл. с экрана. – На рус. яз. 

http://civilavia.info/
http://militaryexp.com/df/df-aviaG.html
http://militaryexp.com/df/df-aviaG.html
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12. Документальный исторический сериал об истории гражданской авиации 

«Крылья России» [Электронный ресурс] // «История государства» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://statehistory.ru/407/Krylya-Rossii---Film-1-18/, 

свободный. – Загл. с экрана. – На рус. яз. 

 

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

13. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.consultant.ru/  

14.Э лектронная библиотека научных публикаций «eLIBRARY.RU» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/  

15. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/  

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Университет располагает материально-технической базой для обеспечения 

проведения занятий, в том числе промежуточной аттестации по данной дисцип-

лине, соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 

Учебные аудитории Университета используются для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

расписанием учебных занятий и включают компьютерный класс, оборудованный 

ПК и мультимедийным проектором, комплект презентационных материалов 

лекций в формате MS PowerPoint, фонд специализированного класса кафедры 

истории и управления персоналом, содержащий более 70 специализированных 

научных изданий, годовые комплекты отраслевого журнала «Гражданская авиа-

ция», комплект демонстрационных плакатов  аудитория 363. 

В Университете имеются помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 

Компьютерные классы оборудованы средствами оргтехники, персональны-

ми компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет.  

Компьютерный класс (ауд. 139) с выходом в сеть Интернет, оснащенный 

компьютерами и оргтехникой и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду Университета, также обеспечивает обучающихся 

рабочими местами во время самостоятельной подготовки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимися также использу-

ются: 

библиотечный фонд Университета, библиотека; 

читальный зал библиотеки с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

http://statehistory.ru/407/Krylya-Rossii---Film-1-18/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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граммного обеспечения. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

используемый для дисциплины: Microsoft Windows 7 Professional (лицензия № 

46231032 от 4 декабря 2009 г.); MicrosoftWindows 8.1 Pro (лицензия № 66373655 

от 28 января 2016 г.); ADODE ACROBAT PROFESSIONAL 9_0 (лицензия № 

4400170412 от 13 января 2010 года); Kaspersky Anti-Virus Suite для WKS и FS 

(лицензия № 1D0A170720092603110550 от 20 июля 2017 г). 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях для студенческих пото-

ков, оборудованных экраном для проектора, проектором для просмотра видео и 

графического материала, ноутбуками преподавателей.  

 

8 Образовательные и информационные технологии 

 

Образовательная технология (технология в сфере образования, общеприня-

тый термин для обозначения педагогической технологии) рассматривается как 

система средств, процессов и операций, обеспечивающих формирование, приме-

нение, определение, оценивание и осуществление всего учебного процесса пре-

подавания и усвоения знаний, приобретения умений и навыков с учетом матери-

ально-технических, социально-психологических, информационных и иных необ-

ходимых ресурсов и их взаимодействия. Такая технология предполагает плани-

рование, организацию, мотивацию и контроль всего учебного процесса.  

Образовательная технология включает совокупность научно и практически 

обоснованных принципов, педагогических методов, процессов и способов орга-

низации и построения теоретической и практической деятельности, а также 

средств и инструментов для достижения запланированных результатов в области 

образования, формирования обучающимися необходимых компетенций.  

Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, ее ресурсного обеспечения и 

видов учебной работы. 

В процессе преподавания дисциплины используются классические формы и 

методы обучения: лекции, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента. 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать образователь-

ные технологии, описание которых приведено ниже. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 

форме, по типу управления познавательной деятельностью, являются традици-

онными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративными) с ис-

пользованием диалоговых технологий, в том числе мультимедиа лекции, про-

блемные лекции. 

Традиционная лекция составляет основу теоретического обучения в рамках 

дисциплины и направлена на систематизированное изложение накопленных и 

актуальных научных знаний. Лекция предназначена для раскрытия состояния и 

перспектив в области воздушных перевозок и авиационных работ в современных 

условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 
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сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная дея-

тельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материа-

ла, который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, созданных 

в среде PowerPoint, при необходимости привлекаются открытые Интернет-

ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с учебно-

тематическим планом по отдельным группам. Практические занятия организова-

ны с использованием технологий развивающего обучения, проводятся в тради-

ционной форме (объяснительно-иллюстративные и проверочные). Главной це-

лью практических занятий индивидуальная, практическая работа каждого обу-

чающегося, направленная на формирование у него компетенций, определенных в 

рамках дисциплины. 

Важная задача практических занятий – закрепить теоретические знания, по-

лученные обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения 

соответствующих разделов рекомендуемой и, при необходимости, дополнитель-

но подобранной (самостоятельно) литературы. Практические занятия предназна-

чены для более глубокого освоения и анализа тем, изучаемых в рамках данной 

дисциплины. Учебные задания (в т. ч. практические задания) выполняются в це-

лях практического закрепления теоретического материала, излагаемого на лек-

ции, отработки навыков использования пройденного материала. Выполнение 

учебного задания предполагает подготовку докладов, решение задач, анализ си-

туаций и примеров. 

Рассматриваемые в рамках практических занятий вопросы, задачи, ситуа-

ции, примеры и проблемы имеют профессиональную направленность и содержат 

элементы, необходимые для формирования компетенций в рамках подготовки 

обучающихся.  

Чтение лекций и проведение практических занятий также предполагает 

применение интерактивных форм обучения (интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, анализа ситуаций и имитационных моделей и др., в том числе с уче-

том региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей) для развития у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств. 

Интерактивные лекции могут проводиться в нескольких вариантах: 

проблемная лекция начинается с постановки проблемы, которую необходи-

мо решить в процессе изложения материала; 

лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письмен-

ную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное 

мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существен-

ных элементов содержания обучения; 

лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя с ау-

диторией, позволяет привлечь внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, вовлечь в двусторонний обмен мнениями, выяснить уровень их осведом-

ленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию после-

дующего материала, позволяет адресовать вопрос к конкретному студенту, спро-
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сить его мнение по обсуждаемой проблеме; 

лекция-дискуссия: преподаватель при изложении лекционного материала не 

только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свобод-

ный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процес-

са обучения. Самостоятельная работа обучающегося организована с использовани-

ем традиционных видов работы (отработка лекционного материала, отработка от-

дельных тем по списку основной и дополнительной литературы и др.). Ее основной 

целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний 

по некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полу-

ченных знаний, самостоятельная работа со справочниками, периодическими из-

даниями и научно-популярной литературой, в том числе находящимися в гло-

бальных компьютерных сетях, и др.  

Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством 

организации и управления самостоятельной деятельностью обучающихся в учеб-

ном процессе. Самостоятельная работа может быть представлена в качестве сред-

ства организации самообразования и воспитания самостоятельности как личност-

ного качества. В качестве явления самовоспитания и самообразования, самостоя-

тельная работа обучающихся обеспечивается комплексом профессиональных уме-

ний обучающихся, в частности умением осуществлять планирование деятельности, 

искать ответ на непонятное, неясное, рационально организовывать свое рабочее 

место и время. Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению но-

вого знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у 

него профессиональных умений и навыков. 

Информационная технология обучения – педагогическая технология, ис-

пользующая специальные способы, программные и технические средства (кино, 

аудио- и видео средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы 

с информацией. 

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине применяются следующие информаци-

онные технологии: 

1) презентационные материалы (слайды по отдельным темам лекционных и 

практических занятий); 

2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru; 

3) доступ в электронную информационно-образовательной среду универси-

тета. 

  

https://biblio-online.ru/
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9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Оценочные средства по дисциплине представляются в виде фонда оценоч-

ных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Согласно п. 26 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

− программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» (далее – Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры) (зарегистри-

рован в Минюсте России 14 июля 2017 г., регистрационный номер 47415), при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» (далее – Университет) обеспечивает реализацию дисциплин посредст-

вом проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успе-

ваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с п. 30 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301 учебные занятия по дисциплинам и промежуточная атте-

стация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме само-

стоятельной работы обучающихся. 

По п. 39 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301, текущий контроль успеваемости по дисциплинам обеспечивает оценива-

ние хода освоения дисциплин, промежуточная аттестация обучающихся по дис-

циплинам – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Согласно п. 40 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 г. № 301, формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженно-

сти устанавливаются локальными нормативными актами организации.  

В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301 порядок проведения промежуточной аттестации включает 

в себя систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок. Если указанная система оценивания отличается от системы 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено» (далее – пятибалльная система), то организация уста-

навливает правила перевода оценок, предусмотренных системой оценивания, ус-

тановленной Университетом, в пятибалльную систему. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

в Университете проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
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обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата 

и программам специалитета (формы, периодичность и порядок) (Приложение к 

приказу от 26.12.2014 № 02-6-176 с изменениями, внесенными приказом от 

12.02.2016 № 02-6-020) (далее – Положение). 

Уровень и качество знаний обучающихся по дисциплине оцениваются по 

результатам текущего (внутрисеместрового) контроля успеваемости, включаю-

щего входной контроль, и промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины в виде зачета. 

Текущий (внутрисеместровый) контроль успеваемости по дисциплине обес-

печивает оценивание хода ее освоения в целях установления соответствия дос-

тижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы 

(согласно п. 2.1 Положения). 

Основными задачами текущего (внутрисеместрового) контроля успеваемо-

сти обучающихся по дисциплине являются (согласно п. 2.2 Положения): 

проверка хода и качества усвоения обучающимися учебного материала; 

определение уровня текущей успеваемости обучающихся, выявление при-

чин неуспеваемости, выработка и принятие оперативных мер по устранению не-

достатков; 

поддержание ритмической (постоянной и равномерной) работы обучаю-

щихся в течение семестра; 

обеспечение по завершению семестра готовности обучающихся и их допус-

ка к экзаменационной сессии; 

стимулирование учебной работы обучающихся и совершенствование мето-

дики организации, обеспечения и проведения занятий. 

Результаты текущего контроля успеваемости по дисциплине используются 

преподавателем в целях (в соответствии с п. 2.17 Положения): 

оценки степени готовности обучающихся к изучению учебной дисциплины, 

а в случае необходимости, проведения дополнительной работы для повышения 

уровня требуемых знаний; 

доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (законных пред-

ставителей) информации о степени освоения обучающимися программы учебной 

дисциплины; 

своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания им содей-

ствия в изучении учебного материала; 

анализа качества используемой рабочей программы учебной дисциплины и 

совершенствование методики ее изучения и преподавания; 

разработки предложений по корректировке или модификации рабочей про-

граммы учебной дисциплины и учебного плана. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает устные опросы и 

учебные задания (включая типовые и практические задания, контрольные рабо-

ты, практикумы и проч.).  

Критерии оценки текущей успеваемости студентов определены п. 2.10 По-

ложения. К ним, в частности, относятся: 

посещение студентами лекций, практических занятий, консультаций; 

качество оформления и сдачи практических заданий; 
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качественные результаты работы на занятиях, показанные при этом знания 

по учебной дисциплине, усвоение навыков практического применения теорети-

ческих знаний, степень активности на практических занятиях; 

результаты и активность участия на практических занятиях и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Проме-

жуточная аттестация обучающихся по дисциплине имеет целью определить сте-

пень достижения учебных целей по данной учебной дисциплине по результатам 

обучения в целом и проводится в форме зачета (по пп.4.2, 4.3 Положения). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

оценочных средств, которые представляются в виде фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (контрольно-измерительные материалы по дисциплине) – комплект ме-

тодических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций на разных этапах обучения студентов (согласно пп.4.8, 

4.9 Положения). 

Оценочные средства по дисциплине включают: вопросы для проведения 

устного опроса в рамках текущего контроля (в т.ч. – входного контроля) успе-

ваемости, учебные задания (включая тесты, типовые и практические задания, 

доклады, контрольные работы, практикумы), вопросы к зачету. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВПО «Организация летной работы» (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создан фонд оценочных 

средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, практиче-

ские задания, практикумы, и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонд оценочных средств является полным и адекватным отражением тре-

бований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки специалиста, соответ-

ствует целям и задачам ОПОП ВПО по специализации № 1 «Организация летной 

работы» и ее учебному плану. Он призван обеспечивать оценку качества обще-

культурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником в 

соответствии с этими требованиями. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци-

плины учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способно-

сти обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск реше-

ния новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных зна-

ний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Университетом созданы условия для максимального приближения про-

граммы, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определен 
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разделами 7 «Порядок проведения и приема (сдачи) зачетов и экзаменов» и 8 

«Порядок защиты курсовых проектов (работ) и отчетов по практике» Положе-

ния. Раздел 6 Положения определяет порядок допуска студентов к зачетно-

экзаменационной сессии (сдаче зачетов и экзаменов), раздел 9 – сроки и порядок 

ликвидации академических задолженностей. 

В соответствии с п. 4.6 Положения «знания, умения и навыки обучающегося 

определяются с использованием оценочных средств следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (по четы-

рех балльной системе), и «зачтено» и «не зачтено» (по двухбалльной системе). 

На дифференцированном зачете используется четырех балльная система. На за-

четах, как правило, двухбалльная система. Защита отчетов по всем видам прак-

тики и защита курсовых проектов (работ) производится с выставлением оценок 

по четырех балльной системе».  

 

9.1 Балльно-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и 

знаний студентов  

 

Применение балльно-рейтинговой системы оценки знаний и обеспечения 

качества учебного процесса данной рабочей программой по дисциплине не пре-

дусмотрено (п. 1.9 Положения). 

 

9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Название и содержание этапа 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетен-

ций 

Этап 1. Формирование базы знаний: 

лекции; 

практические занятия по темам теоретического содер-

жания; 

самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 

теоретического содержания/ 

ОК-14; ОК-22 

Этап 2. Формирование навыков практического исполь-

зования знаний: 

работа с текстом лекции, работа с учебниками, учеб-

ными пособиями и проч. из перечня основной и допол-

нительной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», баз данных, 

информационно-справочных и поисковых систем и 

т.п.; 

самостоятельная работа по подготовке к практическим 

ОК-14; ОК-22 
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Название и содержание этапа 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетен-

ций 

занятиям, устным опросам, тестированию и выступле-

ниям, решению задач. 

Этап 3. Проверка усвоения материала: 

проверка подготовки материалов к практическим заня-

тиям; 

проведение устных опросов, тестирования; 

выполнение учебных заданий,  

в т. ч. заслушивание докладов по темам практических 

занятий, решение задач. 

ОК-14; ОК-22 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы представлены отдельным докумен-

том: «Траектории (этапы) формирования компетенций»). 

 

Уровни приобретенных компетенций 

 

В части «Уровни приобретенных компетенций» дается описание признаков 

трех уровней приобретенных компетенций: порогового, достаточного и высоко-

го. Основное назначение уровней компетенций – выстраивание на их основе 

этапности обучения путем постепенного повышения сложности задач, которые 

способны самостоятельно решать обучающиеся Университета при освоении 

ОПОП ВПО по направлению подготовки. 

Пороговый уровень является обязательным уровнем по отношению ко всем 

обучающимся к моменту завершения ими обучения по ОПОП ВПО. Пороговый 

уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые имеют 

минимальный и достаточный набор знаний, умений и навыков для решения ти-

повых профессиональных задач в соответствии с уровнем квалификации. 

Достаточный уровень превосходит пороговый уровень по одному или не-

скольким существенным признакам. Достаточный уровень предполагает способ-

ность выпускника Университета самостоятельно использовать потенциал интег-

рированных знаний, умений и навыков для решения профессиональных задач 

повышенной сложности с учетом существующих условий. 

Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным 

признакам, предполагает максимально возможную выраженность компетенций. 

Высокий уровень предполагает способность выпускника творчески решать лю-

бые профессиональные задачи, определенные в рамках формируемой деятельно-

сти, самостоятельно осуществлять поиск новых подходов для решения профес-

сиональных задач, комбинировать и преобразовывать ранее известные способы 

решения профессиональных задач применительно к существующим условиям. 

Для оценки формирования компетенций на каждом из этапов и уровней 

сформированности компетенций применяются показатели, критерии и шкалы 
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оценивания компетенций. 

 

Характеристика уровней сформированности компетенций 

 

Наименование 

уровня 

Сформированности компетенций, харак-

терные признаки уровня 

Оценка 

(«не зачтено»,  

«зачтено») 

– Компетенция не сформирована «не зачтено» 

Пороговый 

уровень 

Компетенция 

сформирована 

на пороговом 

уровне 

Пороговый уровень предусматривает обя-

зательное прохождение обучающимся 

Этапа 1. Формирование базы знаний. 

Пороговый уровень предполагает отраже-

ние тех ожидаемых результатов, которые 

имеют минимальный и достаточный набор 

знаний, умений и навыков для решения 

типовых профессиональных задач в соот-

ветствии с уровнем квалификации. 

«зачтено» 

Достаточный 

уровень 

Компетенция сформирована на достаточ-

ном уровне 

Достаточный уровень предусматривает 

обязательное прохождение обучающимся 

Этапа 1. Формирование базы знаний и 

Этапа 2. Формирование навыков практи-

ческого использования знаний. 

Достаточный уровень предполагает спо-

собность выпускника Университета само-

стоятельно использовать потенциал ин-

тегрированных знаний, умений и навыков 

для решения профессиональных задач по-

вышенной сложности с учетом сущест-

вующих условий. 

«зачтено» 

Высокий уро-

вень 

Компетенция сформирована на высоком 

уровне 

Высокий уровень предусматривает обяза-

тельное прохождение обучающимся Этапа 

1. Формирование базы знаний, Этапа 2. 

Формирование навыков практического 

использования знаний и Этапа 3. Проверка 

усвоения материала. 

Высокий уровень предполагает способ-

ность выпускника творчески решать лю-

бые профессиональные задачи, опреде-

ленные в рамках формируемой деятельно-

сти, самостоятельно осуществлять поиск 

новых подходов для решения профессио-

«зачтено» 
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Наименование 

уровня 

Сформированности компетенций, харак-

терные признаки уровня 

Оценка 

(«не зачтено»,  

«зачтено») 

нальных задач, комбинировать и преобра-

зовывать ранее известные способы реше-

ния профессиональных задач примени-

тельно к существующим условиям. 

 

Методические рекомендации по проведению процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос по вопросам входного контроля 

Устный опрос по вопросам входного контроля осуществляется по вопросам 

дисциплин, на которых базируется читаемая дисциплина, и которые не выходят 

за пределы изученного материала по этим дисциплинам в соответствии с рабо-

чими программами дисциплин. 

 

Устный опрос 

Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля ус-

воения теоретического материала по изученному материалу тем дисциплины. 

Устный опрос проводится, как правило, в течение 5–10 минут. Перечень вопро-

сов определяется уровнем подготовки учебной группы, а также индивидуальны-

ми особенностями обучающихся. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, определе-

ний терминов и понятий, связность изложения материала, обоснованность суж-

дений, опора на учебную литературу, источники нормативно-правового, стати-

стического, фактологического и т.д. плана. 

Также анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, пра-

вильность применения практических методов и приемов, способность обоснова-

ния выбранной точки зрения, глубина проработки практического материала. 

 

Учебное задание  

Учебное задание – вид задания, в том числе для самостоятельного выполне-

ния обучающимися, в котором содержится требование выполнить какие-либо 

теоретические или практические учебные действия. Учебные задания предпола-

гают активизацию знаний, умений и действий, либо – актуализацию ранее усво-

енного материала. Учебным заданием может быть: типовое задание, контрольная 

работа, тест, практическое задание, практикум, доклад и т.п. 

Самостоятельная работа также подразумевает выполнение учебных зада-

ний. Все задания, выносимые на самостоятельную работу, выполняются обу-

чающимся либо в конспекте, либо на отдельных листах формата А4 (по указа-

нию преподавателя). Контроль выполнения заданий, выносимых на самостоя-

тельную работу, осуществляет преподаватель. Учебные задания, выполненные в 

виде докладов, могут быть представлены в печатной или рукописной форме, 

также обучающемуся необходимо сделать устный доклад (сообщение) продол-
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жительностью 7–10 минут.  

 

Типовое задание – вид учебного задания, связанного с усвоением (открыти-

ем, преобразованием и применением) учебной информации по материалам дис-

циплины и с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Контрольная работа – вид учебного задания, в том числе в виде теста, про-

водимого для текущего контроля успеваемости обучающихся с целью проверки 

усвоения знаний, навыков, умений по отдельным вопросам, темам, разделам или 

по дисциплине в целом.  

 

Тестирование – вид учебного задания, которое предполагает проверку ус-

воения программного материала обучающихся с использованием тестов – систе-

мы стандартизированных заданий, позволяющих унифицировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающихся. 

Тестирование проводится, как правило, в течение 10 минут (при необходи-

мости и более) по темам в соответствии с данной программой и предназначено 

для проверки обучающихся на предмет освоения изученного материала.  

 

Практическое задание – вид учебного задания, которое может быть пред-

ложено преподавателем. Это, в частности, может быть ситуационная задача, рас-

четная задача и т.п., выполняемая студентами в письменном или устном виде с 

последующим обсуждением, либо задание, выполняемое на компьютере. 

 

Практикум – вид учебного задания, предполагающее выполнение обучаю-

щимися практических задач. Проводится при завершении освоения разделов 

дисциплины. Практические задачи, включенные в практикум, представляют со-

бой сравнительный анализ исследования и направлены на проверку достоверно-

сти определенных положений и др.  

 

Доклад – вид учебного задания, предполагающего развернутое устное со-

общение на одну из предлагаемых или назначаемых тем, сделанное публично. 

Представляет собой информацию и отображает суть вопроса или исследования 

применительно к одной из тем дисциплины. Докладчик не просто излагает ин-

формацию, а приводит ее доказательный анализ, дает собственную оценку, под-

тверждает или опровергает мнения других авторов или источников. 

 

Зачет 

Зачет, как правило, является формой проверки усвоения учебного материала 

и полученных обучающимся практических знаний и навыков как по дисциплине 

в целом, так и по ее отдельным частям (разделам), выполнения обучающимися 

учебных заданий, усвоения учебного материала практических занятий и др. для 

оценки степени сформированности соответствующих компетенций. 

Зачет по дисциплине представляет собой форму проверки усвоения учебно-

го материала и полученных обучающимися практических знаний и навыков, вы-
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полнения обучающимися учебных заданий, усвоения учебного материала прак-

тических занятий и др. для оценки степени сформированности соответствующих 

компетенций. Зачет позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь 

период изучения дисциплины. 

Обучающиеся имеют право сдавать зачет по дисциплине при условии ус-

пешного прохождения всех контрольных мероприятий предусмотренных рабо-

чей программой данной дисциплины в период семестра, предшествующий дан-

ному испытанию промежуточной аттестации. 

Зачет проводится в виде устного ответа на вопросы билета (из перечня во-

просов, вынесенных на зачет). При проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета вопросы и другие задания обучающемуся могут быть выданы не-

посредственно преподавателем. 

При проведении устного опроса по билету обучающемуся предоставляется 

необходимое время на подготовку к ответу, по окончании которого обучающий-

ся может быть приглашен преподавателем для ответа. Обучающийся может зая-

вить преподавателю о своем желании отвечать без подготовки. 

При подготовке к устному зачету обучающийся может вести записи в листе 

устного ответа. 

При устной форме проведения зачета преподавателю предоставляется право 

задавать обучающемуся по программе дисциплины дополнительные вопросы, 

давать в пределах программы дисциплины для решения тесты, задачи, примеры 

и др. 

Прием зачета может проводиться с даты выдачи зачетной ведомости и дол-

жен быть завершен не позднее дня, предшествующего экзаменационной сессии. 

 

9.3 Темы курсовых работ (проектов) по дисциплине 

 

В учебном плане рефератов и курсовых работ не предусмотрено. 

 

9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля оста-

точных знаний по обеспечивающим дисциплинам 

 

Правоведение 

1. Понятие, признаки, функции государства. 

2. Форма государства. 

3. Федеративное устройство РФ. 

4. Правительство и иные федеративные органы исполнительной власти в РФ 

и ее субъектах. 

5. Права и обязанности родителей и детей. 
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9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Название этапа 
Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компе-

тенций 

Этап 1. 

Формирование 

базы знаний 

Посещение лекционных и 

практических занятий 

Посещаемость не менее 90 % 

лекционных и практических 

занятий 

Ведение конспекта лекций Наличие конспекта по всем 

темам, вынесенным на лек-

ционное обсуждение 

Участие в обсуждении тео-

ретических вопросов на 

практических занятиях 

Участие в обсуждении теоре-

тических вопросов тем на 

каждом практическом заня-

тии 

Наличие на практических 

занятиях, требуемых мате-

риалов (учебная литература, 

конспекты и проч.) 

Требуемые для занятий ма-

териалы (учебная литерату-

ра, конспекты и проч.) в на-

личии 

Наличие выполненных са-

мостоятельных учебных за-

даний по теоретическим во-

просам тем 

Задания для самостоятельной 

работы выполнены своевре-

менно 

Этап 2. 

Формирование 

навыков прак-

тического ис-

пользования 

знаний 

Правильное и своевремен-

ное выполнение практиче-

ских, учебных заданий 

Выступления по темам прак-

тических занятий выполнены 

и представлены в установ-

ленной форме (устно или 

письменно) 

Способность обосновать 

свою точку зрения, опираясь 

на изученный материал, 

практические методы и под-

ходы 

Способность обосновать 

свою точку зрения, опираясь 

на полученные знания, прак-

тические методы и подходы 

Составление конспекта Обучающийся может приме-

нять различные источники 

при подготовке к практиче-

ским занятиям 

Наличие правильно выпол-

ненной самостоятельной ра-

боты по подготовке к вы-

ступлениям на практических 

Обучающийся способен под-

готовить качественное вы-

ступление, качественно вы-

полнить задание, в т.ч. пра-
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Название этапа 
Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компе-

тенций 

занятиях вильно решить задачу и т.п. 

Этап 3. 

Проверка ус-

воения мате-

риала 

Степень активности и эф-

фективности участия обу-

чающегося по итогам каж-

дого практического занятия 

Участие обучающегося в об-

суждении теоретических во-

просов тем на каждом прак-

тическом занятии является 

результативным, его доводы 

подкреплены весомыми ар-

гументами и опираются на 

проверенный фактологиче-

ский материал 

Степень готовности обу-

чающегося к участию в 

практическом занятии, как 

интеллектуальной, так и ма-

териально-технической 

Представленные учебные за-

дания (доклады, решенные 

задачи и т.п.) соответствуют 

требованиям по содержанию 

и оформлению 

Практические вопросы ре-

шены с использованием не-

обходимых первоисточников 

Требуемые для занятий ма-

териалы (учебная литерату-

ра, первоисточники, кон-

спекты и проч.) в наличии 

Степень правильности вы-

ступлений и ответов устного 

опроса, выполнения учеб-

ных заданий (в т.ч. решения 

задач, тестирования и проч.) 

Ответы на вопросы сформу-

лированы, практические во-

просы и задачи решены, за-

дания выполнены с исполь-

зованием необходимых и 

достоверных, корректных 

первоисточников, методик, 

алгоритмов 

Успешное прохождение те-

кущего контроля успеваемо-

сти 

Устный опрос, учебные за-

дания текущего контроля 

пройдены и выполнены са-

мостоятельно в установлен-

ное время 

Успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 

по вопросам билета (при не-

обходимости – дополнитель-

ных вопросов и т. п.) прой-

дена самостоятельно в уста-

новленные сроки 
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Шкалы оценивания  

 

Устный опрос 

(в том числе по вопросам входного контроля) 

«Отлично»: обучающийся четко и ясно, по существу дает ответ на постав-

ленный вопрос.  

«Хорошо»: обучающийся дает ответ на поставленный вопрос по существу и 

правильно отвечает на уточняющие вопросы. 

«Удовлетворительно»: обучающийся не сразу дал верный ответ, но смог 

дать его правильно при помощи ответов на наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся отказывается отвечать на постав-

ленный вопрос, либо отвечает на него неверно и при формулировании дополни-

тельных (вспомогательных) вопросов. 

 

Тестирование 

«Отлично»: правильные ответы даны на не менее чем 85 % вопросов. 

«Хорошо»: правильные ответы даны на не менее чем 75 % вопросов. 

«Удовлетворительно»: правильные ответы даны на не менее чем 60% во-

проса(а). 

«Неудовлетворительно»: правильные ответы даны на 59% вопросов и ме-

нее. 

 

Учебное задание 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если:  

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся демонстрирует знание программного материала;  

ответ обучающегося аргументирован. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся демонстрирует знание программного материала;  

ответ обучающегося аргументирован; 

если в задании и (или) ответах имеются ошибки, то они незначительны. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся в недостаточной степени демонстрирует знание 

программного материала;  

ответ обучающегося в недостаточной степени аргументирован; 

если в задании и (или) ответах имеются несущественные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

обучающийся не выполнил задания, или результат выполнения задания не 

соответствует поставленным требованиям; 

обучающийся демонстрирует незнание программного материала; 
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обучающийся не может аргументировать свой ответ; 

в заданиях и (или) ответах имеются существенные ошибки. 

 

Доклад 

Доклад, соответствующий требованиям, оценивается на «отлично».  

Доклад, соответствующий требованиям не полностью, может быть оценен 

на «хорошо» или на «удовлетворительно». 

Доклад, не соответствующий требованиям, оценивается на «неудовлетвори-

тельно». 

Основаниями для выставления оценки «отлично» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

высокое качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на заданные в ходе обсуждения вопросы; 

отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «хорошо» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

удовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на большую часть заданных в ходе обсуждения вопросов; 

отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «удовлетворительно» являются: 

отсутствие грамотного, связного и непротиворечивого изложения сути во-

проса; 

использование в докладе устаревших сведений. 

Основаниями для выставления оценки «неудовлетворительно» являются: 

неудовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

неспособность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекомен-

дации; 

неспособность ответить на большую часть заданных в ходе обсуждения во-

просов; 

обоснованные сомнения в самостоятельности выполнения задания обучаю-

щимся. 

За активное участие в обсуждении докладов и вопросов обучающиеся могут 

быть поощрены дополнительным баллом. 

 

Решение типовых задач 

Оценивается на «отлично», если обучающийся самостоятельно правильно 

решает задачу. 
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Оценивается на «хорошо» или «удовлетворительно», если обучающий не 

способен полностью самостоятельно решить задачу, но может решить ее при 

помощи преподавателя или других обучающихся. 

Оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся отказывается от 

выполнения задачи, или не способен ее решить самостоятельно, а также с помо-

щью преподавателя (в случае неподготовленности по изученным темам, имею-

щим отношение к решению данной задачи). 

 

Зачет 

Знания, умения и навыки обучающегося определяются с использованием 

оценочных средств следующими оценками: «зачтено» и «не зачтено» (по двух-

балльной системе). 

Спецификой зачета, как формы академического испытания обучающихся, 

является дихотомический альтернативный выбор результата. Весь спектр ре-

зультатов сводится либо к «зачтено», либо к «не зачтено». 

«Не зачтено» предполагает, что обучающийся показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и последователь-

но излагать материал, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает 

на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

В остальных случаях ставится оценка «зачтено». 

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по итогам обучения по дисциплине  
 

9.6.1 Контрольные задания для проведения текущего контроля успе-

ваемости  

 

1. Определите причины, по которым создание летательных аппаратов тяже-

лее воздуха произошло значительно позже создания воздухоплавательных аппа-

ратов? 

 

2. Поясните, какие особенности конструкции Можайского были впоследст-

вии признаны перспективными? 

3. Определите, какие конструктивные особенности паровых самолетов де-

лали их неспособными совершать горизонтальный полет? 

4. Обоснуйте значимость научных разработок Н.Е. Жуковского для разви-

тия отечественного самолетостроения. 

Обозначьте характерные особенности развития отечественной авиационной 

отрасли в годы Первой мировой войны 

5. Приведите примеры, подтверждающие тезис о заинтересованности боль-

шевиков в развитии авиационной отрасли в первые годы советской власти. 

6. Определите, какую роль в развитии отечественной ГА в первые десятиле-

тия советской власти сыграли международные стандарты летной годности, при-

нятые Международной ассоциацией воздушного транспорта в 1919 г.? 

7. Оцените вклад акционерных обществ и общественных организаций в раз-
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витие отечественной гражданской авиации в 1920 – 30-е гг. 

8. Определите, какими факторами были обусловлены особенности проклад-

ки первых воздушных путей. 

9. Обоснуйте необходимость структурных преобразований в сфере органи-

зации авиационной отрасли в начале 1930-х гг., результатом которых стало соз-

дание Аэрофлота. 

10.  Объясните необходимость создания частей ГВФ и их активного исполь-

зования на фронте. 

11. Обозначьте основные функции, возложенные на ГВФ в деле обслужива-

ния фронта. 

12. Приведите примеры эффективного использования частей и тыловых 

подразделений ГВФ. 

13. Докажите, что система подготовки кадров авиационных специалистов 

продолжала успешно функционировать в годы войны 

14. Определите причины ускоренного восстановления и интенсивного раз-

вития в послевоенные годы. 

15. Основываясь на конструктивных особенностях и технических особенно-

стях авиационной техники определите приоритетные направления развития оте-

чественной гражданской авиации в послевоенные годы. 

16. Объясните, чем было обусловлено начатое в первой половине 1950-х гг. 

массовое внедрение в эксплуатацию вертолетов 

17. Укажите отрасли народного хозяйства, в развитии которых в послевоен-

ные годы началось активное применение авиации. 

18. Проанализируйте особенности перехода Аэрофлота на эксплуатацию 

турбовинтовой и турбореактивной авиационную технику во второй половине 50-

х – начале 60-х гг. XX в. Докажите, что ускорение темпов развития авиационной 

отрасли в 60 – 70-е гг. XX в. были связаны с достижениями советской науки и 

техники. 

19. Определите, каким образом массовое поступление в эксплуатации реак-

тивной техники в 1960-е гг. повлияло на увеличение масштабов реконструкции и 

строительства аэропортов? 

20. Охарактеризуйте основные направления самолето- и вертолетостроения 

в 1960 – 70-е гг. 

21. Поясните, каким образом факт введения эксплуатация системы брони-

рования и продажи авиабилетов «Сирена» отражает специфику развития отрасли 

в 1960 – 70-е гг. 

Объясните, какими внешнеполитическими процессами было обусловлено 

усиление международных связей СССР в области гражданской авиации? 

22. Определите, о чем свидетельствует рост показателей авиатранспортной 

работы в 1981 – 1981 гг.? 

23. Докажите, что проведение перестройки управления авиационной отрас-

лью в середине 1980-х гг. являлся необходимым. 

24. Поясните, в чем заключалась эффективность перехода Аэрофлота на 

двухзвенную систему управления. 

25. Объясните, почему переход на полный хозрасчет и самофинансирование 
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способствовал росту эффективности работы авиаколлективов? 

26. Охарактеризуйте основные направления самолето- и вертолетостроения 

в 1980 -е гг. Объясните, почему рыночные реформы начала 1990-х гг. оказали 

негативное влияние на развитие гражданской авиации? 

27. Определите, существовали ли альтернативные пути развития авиацион-

ной отрасли в 1990 г.? 

28. Докажите, что аварийность, возросшая в 90-е гг., является следствием 

структурных изменений, произошедших в отрасли. 

29. Охарактеризуйте процесс трансформации системы государственного 

управления воздушным транспортом, результатом которого стало создание Ро-

савиации. 

30. Обозначьте организационные проблемы, наиболее характерные для со-

временной авиационной отрасли и предложите возможные пути их решения. 

 

9.6.2 Контрольные вопросы промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины 

 

1. Проект самолета А.Ф. Можайского. 

2. Вклад Н.Е. Жуковского в становлении авиации России. 

3. Состояние авиационного производства и самолетного парка России в 

1914 – 1917 гг. 

4. Выделение гражданской авиации в самостоятельную отрасль народного 

хозяйства. 

5. Первые регулярные авиалинии в истории отечественной ГА. 

6. Первые международные авиатрассы в истории отечественной ГА. 

7. Маломестные одномоторные самолеты гражданской авиации 1920-х гг. 

8. Создание тяжелых многомоторных цельнометаллических свободнонесу-

щих самолетов-монопланов большой грузоподъемности во второй половине 20 – 

начале 30-х гг. XX В.. 

9. Организационная структура гражданской авиации в довоенный период. 

10. Вклад отечественных ученых, конструкторов и инженеров в развитие 

самолетостроения в 1930-е гг. 

11 .Самолетный парк ГВФ СССР в 1930-е гг. 

12. Создание развитой сети авиалиний союзного и местного значения в 

1930-е гг. 

13. Создание системы подготовки и повышения квалификации кадров ГВФ 

в 1930-е гг. 

14. Масштабы специального применения гражданской авиации в 1929 – 

1941гг. 

15. Участие общественных организаций и трудящихся в развитии отечест-

венной ГА в 1930-е гг. 

16. Авиадивизии и авиаполки ГВФ на фронтах Великой отечественной вой-

ны. 

17. Участие экипажей ГВФ в поддержке партизанского движения в тылу 

противника. 
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18. Работа тыловых подразделений ГВФ в условиях войны 

19. Перегонка самолетов из США в СССР по воздушной трассе Аляска – 

Сибирь. 

20. Восстановление отрасли в послевоенные годы (1945 – 1960 гг.). 

21. Внедрение реактивной и турбовинтовой техники в 1960 – 70-е гг. 

22. Роль и место вертолетов в авиатранспортной системе СССР в 1960 – 70-

е гг. 

23. Вклад А.Н. Туполева в создание техники для гражданской авиации. 

24. Гражданские самолеты конструктора С.В. Ильюшина. 

25. Творческий путь авиаконструктора O.K. Антонова. 

26. Вклад авиаконструктора А.С. Яковлева в развитие самолетного и верто-

летного парка отечественной ГА. 

27. Специальное применения гражданской авиации в народном хозяйстве 

СССР. 

28. Особенности обеспечения безопасности и регулярности полетов в 1960 – 

70-е гг. 

29. Эволюция системы управления воздушным движением в СССР. 

30. Культура обслуживания пассажиров Аэрофлота и ее повышение в 1970 – 

80-е гг. 

31. Вклад Академию ГА в Ленинграде в подготовку кадров для отечествен-

ной авиационной отрасли в 1970 – 80-е гг. 

32. Международные воздушные сообщения Аэрофлота и его место в миро-

вой авиатранспортной системе в 1980-х гг. 

33. Перестройка авиационной отрасли СССР во второй половине 1980-х гг. 

и ее результаты. 

34. Кризис отечественной гражданской авиации на рубеже 1980 – 90-х гг. 

35. Создание новых органов управления авиационной отраслью в 1990-х гг. 

36. Авиационная техника 1990-х гг. 

37. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация): место в 

структуре органов исполнительной власти и функции. 

38. Состояние российской гражданской авиации в 2000-е гг. 

39 Отечественная авиационная отрасль в условиях экономической глобали-

зации. 

40.Тенденции и перспективы развития гражданской авиации в современной 

России. 
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10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисцип-

лины  

 

Изучение дисциплины обучающимися организуется в виде лекций, практи-

ческих занятий и самостоятельной работы. Уровень и качество знаний обучаю-

щихся оцениваются по результатам текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Лекция − основная форма систематического, последовательного устного из-

ложения учебного материала. Чтение лекций, как правило, осуществляется наи-

более профессионально подготовленными преподавателями университета. Ос-

новными задачами лекций являются: 

− ознакомление обучающихся с целями, задачами и структурой изучаемой 

дисциплины, ее местом в системе наук и связями с другими дисциплинами; 

− краткое, но, по существу, изложение комплекса основных научных поня-

тий, подходов, методов, принципов данной дисциплины; 

− краткое изложение наиболее существенных положений, раскрытие осо-

бенно сложных, актуальных вопросов, освещение дискуссионных проблем; 

− определение перспективных направлений дальнейшего развития научного 

знания в данной области теоретических исследований и практической деятель-

ности. 

Лекции мотивируют обучающегося на самостоятельный поиск и изучение 

научной и специальной литературы и других источников по темам дисциплины, 

ориентируют на выявление, формулирование и исследование наиболее актуаль-

ных вопросов и проблем, на комплексный анализ производственных явлений и 

процессов, на активизацию творческого начала в изучении дисциплины. 

Значимым фактором полноценной и плодотворной работы обучающегося на 

лекции является культура ведения конспекта. Принципиально неверным, но по-

лучившим в наше время достаточно широкое распространение, является отно-

шение к лекции как к «диктанту», который обучающийся может аккуратно и до-

словно записать. Слушая лекцию, необходимо научиться выделять и фиксиро-

вать ее ключевые моменты, записывая их более четко и выделяя каким-либо 

способом из общего текста. Кроме того, необходимо научиться делать понятные 

для обучающегося сокращения при записи текста лекции и, в целом, стремиться 

освоить быструю манеру письма. 

Полезно применять какую-либо удобную систему сокращений и условных 

обозначений (из известных, или выработанных самостоятельно). Применение 

такой системы поможет значительно ускорить процесс записи лекции. Конспект 

лекции предпочтительно писать в одной тетради, а не на отдельных листках, ко-

торые потом могут затеряться. Также для записи текста лекции можно восполь-

зоваться ноутбуком, или планшетом. Рекомендуется в конспекте лекций остав-

лять свободные места, или поля, например, для того, чтобы была возможность 

записи необходимой информации при работе над материалами лекций. 

При ведении конспекта лекции необходимо четко фиксировать рубрикацию 

материала − разграничение разделов, тем, вопросов, параграфов и т. п. Обяза-

тельно следует делать специальные пометки, например, в случаях, когда какое-
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либо определение, положение, вывод остались неясными, сомнительными. Бы-

вает, что материал не успели записать. Тогда также необходимо сделать соответ-

ствующие пометки в тексте, чтобы не забыть, в дальнейшем, восполнить эту ин-

формацию. 

Качественно сделанный конспект лекций поможет обучающимся в процессе 

самостоятельной работы, подготовке к практическим занятиям, выполнении 

учебных заданий, при подготовке к промежуточной аттестации. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с учебно-

тематическим планом по отдельным группам. Цель практических занятий – за-

крепить теоретические знания, полученные обучающимися на лекциях и в ре-

зультате самостоятельного изучения соответствующих разделов рекомендуемой 

литературы и иных источников информации, а также приобрести начальные 

практические навыки исследования в предметной области, определяемой данной 

дисциплиной. 

Темы практических занятий заранее сообщаются обучающимся для того, 

чтобы они имели возможность подготовиться и проработать соответствующие 

теоретические вопросы дисциплины. В начале каждого занятия преподаватель 

кратко доводит до обучающихся цель и задачи занятия и обращает внимание 

обучающихся на наиболее сложные вопросы, относящиеся к изучаемой теме. 

В рамках практического занятия обучающиеся обсуждают доклады и дис-

куссионные вопросы, разбирают практические ситуации, задачи и т. п. самостоя-

тельно или при помощи преподавателя. Преподаватель, как правило, выступает в 

роли консультанта при разборе конкретных ситуаций, задач и т. п. осуществляет 

контроль полученных обучающимися результатов. 

На усмотрение преподавателя (или по желанию обучающегося) к доске во 

время практического занятия может быть приглашен обучающийся для объясне-

ния, анализа и оценки ситуации, решения задачи, доклада и т. п. по вопросам те-

мы. По итогам практического занятия преподаватель может выставлять в журнал 

группы оценки. Процесс решения наиболее сложных ситуаций, анализа про-

блемных вопросов и т. п. может быть объяснен преподавателем. Вместе с тем в 

дальнейшем подобного рода вопросы и ситуации и т. п. должны быть исследова-

ны обучающимися самостоятельно. В рамках практического занятия могут быть 

проведены: контрольный опрос, сплошное или выборочное тестирование, прове-

рочная работа и т. п. 

Отсутствие обучающихся на занятиях или их неактивное участие на них 

может быть компенсировано самостоятельным выполнением дополнительных 

заданий и представлением их на проверку преподавателю, выставлением оценки. 

В ходе подготовки к практическому занятию обучающемуся необходимо 

самостоятельно подобрать учебную, методическую литературу (и др. необходи-

мые источники) по вопросам тем дисциплины. В библиотеке обучающийся мо-

жет воспользоваться алфавитным, систематическим и электронным каталогами. 

Библиотечные каталоги раскрывают читателям фонд библиотеки. Важными 

справочными источниками по самостоятельной работе обучающихся являются 

нормативные документы, справочные и энциклопедические издания, словари, 

где даны объяснения терминов. С проблемами поиска информации следует об-
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ращаться к библиографам библиотеки. 

В современных условиях перед обучающимися стоит важная задача – нау-

читься работать с массивами информации. Обучающимся необходимо развивать 

в себе способность и потребность использовать доступные информационные 

возможности и ресурсы для поиска нового знания и его распространения (т. е. 

информационную культуру). Обучающимся необходимо научиться управлять 

своей исследовательской и познавательной деятельностью в системе «информа-

ция – знание – информация». Прежде всего, для достижения этой цели, в вузе 

организуется самостоятельная работа обучающихся. Кроме того, современное 

обучение (стандарты, учебные планы) предполагает, что существенную часть 

времени в освоении учебной дисциплины обучающийся проводит самостоятель-

но. Принято считать, что такой метод обучения должен способствовать творче-

скому овладению обучающимися специальными знаниями и навыками. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся при изуче-

нии настоящей учебной дисциплины является выработка ими навыков работы с 

нормативно-правовыми актами, научной и учебной литературой, другими ис-

точниками, материалами экономической и управленческой практики, а также 

развитие у обучающихся устойчивых способностей к самостоятельному (без по-

мощи преподавателя) изучению и обработке полученной информации. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен воспринимать, 

осмысливать и углублять получаемую информацию, решать практические зада-

чи, анализировать ситуации, подготавливать доклады, выполнять домашние за-

дания, овладевать профессионально необходимыми навыками. Самостоятельная 

работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она включает сле-

дующие виды занятий: 

− самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий, норма-

тивно-правовых документов, статистической информации, учетно-отчетной ин-

формации, содержащейся в документах организаций; 

− индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информа-

ции, проведению сравнительного анализа и синтеза материалов, полученных из 

разных источников, интерпретации информации, выполнение домашних зада-

ний; 

− завершающий этап самостоятельной работы − подготовка к промежуточ-

ной аттестации по дисциплине, предполагающая интеграцию и систематизацию 

всех полученных при изучении учебной дисциплины знаний. 

По Положению о самостоятельной работе студентов содержание внеауди-

торной самостоятельной работы для изучения дисциплины может быть рекомен-

довано в соответствии со следующими ее видами, разделенными по целевому 

признаку: 

а) для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 
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 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 ознакомление с нормативными документами; 

 работа с электронными информационными ресурсами и информационной 

телекоммуникационной сети Интернет и др.; 

б) для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление альбомов, таблиц, схем для систематизации учебного мате-

риала; 

 изучение нормативных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка тезисов сообщений к выступлению на практическом занятии; 

 подготовка докладов, составление библиографии, тематических кросс-

вордов и др.; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к промежуточной аттестации и др.; 

в) для формирования умений и навыков: 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-

сиональной деятельности; 

г) для самопроверки: 

 подготовка информационного сообщения; 

 написание конспекта первоисточника, рецензии, аннотации; 

 составление опорного конспекта, глоссария, сводной таблицы по теме, 

тестов и эталонов ответов к ним; 

 составление и решение ситуационных задач; 

 составление схем, иллюстраций, графиков, диаграмм по теме и ответов к 

ним; 

 создание материалов презентаций и др. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы рекомендуется де-

лать конспекты. Конспектирование является одним из способов активизации по-

знавательной деятельности обучающихся. Конспектирование – краткое пись-

менное изложение содержания статьи, книги, доклада, лекции и проч., вклю-

чающее в себя в сжатой форме основные положения и их обоснование фактами, 

примерами и т. п. 

Начиная конспектировать источник, необходимо записать фамилию автора, 

полное название работы, указать год и место издания. Рекомендуется отмечать в 

тексте конспекта страницы источника, чтобы можно было быстро отыскать нуж-

ное место в книге. Процесс работы над источниками подразделяется на два ос-

новных этапа: 
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1) знакомство с документом, произведением и проч.; 

2) составление конспекта. 

На первом этапе необходимо: прочитать работу, уяснить смысл всего текста 

в целом; сделать для себя заметки о структуре изучаемой работы, определить 

основные положения и выводы; вторично прочитать работу, выделить основные 

мысли автора, проследить за их развитием в труде; обратить внимание на формы 

и методы доказательств, которыми пользуется автор при разработке основных 

положений. На втором этапе необходимо: кратко, своими словами, изложить ос-

новное содержание материала соответственно главам или разделам произведе-

ния. В процессе конспектирования в авторской последовательности излагать ос-

новные положения работы; при освещении основных положений в конспекте 

должны быть отражены и авторские их обоснования. В конспекте необходимо 

привести наиболее яркие цифры и факты и т. д., внесенные автором труда для 

документального обоснования своих выводов и положений. Наиболее важные 

положения и выводы цитировать по источнику. Цитировать фрагмент произве-

дения следует строго по источнику, не внося в цитату никаких изменений. Соб-

ственные мысли, возникшие в ходе изучения первоисточника, а также пометки 

другого рода, выносить на поля конспекта по мере работы над произведением. 

Конспект должен быть составлен с единой системой подчеркивания, отделением 

законченной мысли (абзаца) красной строкой. 

Полезным будет владение программами Excel, Power Point, а также умение 

обращаться с видео-, фото-, аудиотехникой. 

Следование принципам систематичности и последовательности в самостоя-

тельной работе составляет необходимое условие ее успешного выполнения. Сис-

тематичность занятий предполагает равномерное, по возможности в соответст-

вии с пп. 5.2, 5.4 и 5.6 настоящей РПД, распределение объема работы в течение 

всего предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной. 

Такой подход позволяет избежать дефицита времени, перегрузок, спешки и т. п. 

в завершающий период изучения дисциплины. Последовательность работы оз-

начает преемственность и логику в овладении знаниями по дисциплине. Данный 

принцип изначально заложен в учебном плане при определении очередности 

изучения дисциплин. Аналогичный подход применяется при определении после-

довательности в изучении тем дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять 

свои знания. Изучение рекомендованной литературы и других источников ин-

формации является важной составной частью восприятия и усвоения новых зна-

ний. Кроме того, необходимо отметить, что, в определенном смысле, качествен-

ный уровень всей самостоятельной работы обучающегося определяется уровнем 

самоконтроля. 

Контрольно-проверочное тестирование представляет собой наиболее распро-

страненную и унифицированную форму текущего контроля успеваемости в процессе 

освоения учебной дисциплины знаний. Целью проведения тестирования является 

проверка качества усвоения обучающимися учебного материала по отдельным те-

мам дисциплины, или по дисциплине в целом. Самостоятельное выполнение обу-

чающимися разработанных учебных тестов дает им возможность проверить полу-
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ченные знания. Что дополнительно способствует их подготовке к текущему контро-

лю успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 
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