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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по самостоятельной работе студентов (СРС) определяют 

виды, требования к выполнению и отчетности, рекомендации по выполнению СРС.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности процесса 

обучения по основной образовательной программе путем правильной организации и 

выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа есть планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая, в основном, во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. В настоящих методических указаниях предметом 

является самостоятельная учебная работа. 

Основными видами самостоятельной учебной работы являются: 

самовоспроизводящая – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебной литературы и информации  Интернет-ресурсов, прослушивание лекций, аудио- и 

видеоматериалов, заучивание, пересказ, запоминание,  повторение учебного материала и 

др.; 

поисковая – подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 

практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам и литературы 

по теме рефератов, контрольных и курсовых работ и др.; 

творческая – написание рефератов, выполнение курсового проекта, подготовка 

выпускной работы (проекта), выполнение специальных заданий и др. 

Самостоятельная учебная работа включает в себя:  

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;  

 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами;  

 написание рефератов, докладов, эссе; 

 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; 

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к коллоквиумам, 

экзаменам и зачетам, тестированию и интернет-тестированию, государственным 

экзаменам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы (проекта) или магистерской диссертации; 

 другие виды учебной деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, 

факультетом или кафедрой. 

Виды заданий для выполнения самостоятельной работы: сообщение или доклад на 

семинарском занятии, реферат, расчетно-графическая работа, курсовая работа и курсовой 

проект, выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация. Темы заданий 

для выполнения учебной самостоятельной работы студентов указывает преподаватель. 

Методические рекомендации к планированию и выполнению самостоятельной 

учебной работы 

Приступая к изучению учебной дисциплины, следует ознакомиться с рабочей 

учебной программой или тематическим планом дисциплины (табл. 1), перечнем 

обязательной и дополнительной учебной, научной и методической литературы (раздел 4), 

получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, 

завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Вопросы для экзамена, указанные в настоящих методических указаниях (раздел 3), 

могут быть использованы студентом для углубленного изучения содержания дисциплины. 

Студент имеет право выбирать дополнительно интересующие его темы для 

самостоятельной работы. 
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Студентам должны самостоятельно выполнять индивидуальные письменные задания 

и упражнения, предлагаемые при подготовке к учебным занятиям.  

Серьезная организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию 

письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. При 

подготовке к зачету, экзамену студент должен повторить, как правило, ранее изученный 

материал. В этот период играют большую роль подготовленные заранее записи и 

конспекты. 

Контрольная работа (КР) предназначена для выработки умения дать лаконичный 

аргументированный полный ответ на вопрос изучаемого курса, снабженный выводами. 

Как правило, она выполняется студентами, обучающимися по заочной форме обучения. 

Написание ее требует самостоятельности и ответственного отношения, способности 

работать с литературой по проблеме, знаний истории и теории вопроса, основных 

теоретических положений. Успешное выполнение контрольной работы учитывается при 

выставлении экзаменационной оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 страниц 

печатного или рукописного текста, и содержать титульный лист, основную часть работы, 

список использованной литературы. 

Расчетно-графическая работа (РГР) содержит задание на выполнение законченного 

инженерного расчета по выбору или проверке узлов или составных частей 

электротехнических систем в составе электротехнического комплекса. 

Термин реферат (Р) имеет два смысла, во-первых, это краткое изложение 

содержания документа или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

источниками и определения целесообразности обращения к ним и, во-вторых, это вид 

самостоятельной работы студента, под которым понимается краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п., другими словами, это доклад на определенную тему, освещающий её 

вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Рефераты в как вид самостоятельной работы студента оцениваются по следующим 

основным критериями: актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и 

полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; информационная 

насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; простота и доходчивость 

изложения; структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность; убедительность, аргументированность, практическая 

значимость и теоретическая обоснованность предложений и выводов. 

Для выполнения самостоятельной работы других видов – курсовой работы и проекта, 

выпускной квалификационной работы, имеются соответствующие методические указания. 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 – Тематический план дисциплины 

№ Наименование, раздела и темы 

Самостоятельная 

работа, часов 
Литература 

(страницы)  
очная заочная 

1 Понятие, функции, классификация и эволюция 

операционных систем. Компоненты 

операционных систем: ядро, загрузчик, 

интерпретатор команд, драйверы устройств, 

встроенное программное обеспечение. 

1 5 

[1] с. 13…28, 

57…86 

[4] c. 11…15 

2 Понятие операционной среды и прикладного 

интерфейса программирования. 

Вычислительный процесс и ресурс. 

Прерывания. Мультипрограммирование и 

1 5 
[1] с. 32…39, 

124…131 

[4] c. 16…30 
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№ Наименование, раздела и темы 

Самостоятельная 

работа, часов 
Литература 

(страницы)  
очная заочная 

многозадачность. 

3 Диаграмма состояний процессора. Процессы и 

задачи. Последовательный вычислительный 

процесс. Разделение ресурсов. Управление 

задачами, памятью и вводом-выводом в 

операционных системах. Файловые системы. 

1 5 
[1] с. 87...97, 106 

-118 

[4] c. 30…46, 

163…208 

4 Организация параллельных 

взаимодействующих вычислений: семафоры, 

мьютексы, мониторы, почтовый ящики, 

конвейеры, очереди. 

1 5 
[1] с. 87...97, 

140…157 

[4] c. 209…246 

5 Определение, функции и состав операционных 

систем реального времени. Принципы 

построения операционных систем реального 

времени. 

1 5 
[1] с. 92...93, 

119…123 

[4] c. 340…351 

6 Понятие, функции, классификация и эволюция 

компьютерных сетей. Глобальные и локальные 

компьютерные сети. 

1 5 
[2] с. 24...37, 

[5] c. 16…62 

7 Совместное использование ресурсов. Сетевые 

операционные системы, службы, сервисы, 

интерфейсы и приложения. 

1 5 
[2] с. 40...52, 

[5] c. 368…416 

8 Физическая передача данных по линиям связи: 

кодирование и характеристики физических 

каналов. 

1 5 [2] с. 52...54, 

256…282 

[5] c. 31…57 

9 Топология физических связей. Адресация узлов 

сети. Коммутация и маршрутизация. 

1 5 [2] с. 55...75 

[5] c. 31…57 

10 Сети TCP/IP: типы адресов стека, формат IP-

адреса, система DNS. 

1 5 [2] с. 482...656, 

[5] c. 418…439 

11 Понятие, функции, классификация и эволюция 

баз данных. Реляционная алгебра. 

1 5 [3] c. 4…7 

12 Реляционная модель данных. Определение 

реляционной базы данных и отношения, 

атрибута, кортежа, первичного ключа. 

1 5 [3] c. 7…11 

13 Проектирование баз данных. Концепция 

функциональных зависимостей. 

1 5 [3] c. 11…17 

14 Нормализация. Декомпозиция. Первая 

нормальная форма. Нормальная форма Бойса-

Кодда. 

1 5 [3] c. 18…27 

15 Определение, функции, классификация и 

эволюция системы управления базами данных. 

1 5 [3] c. 28…30 

16 Современные системы управления базами 

данных. Понятие о языке запросов SQL. 

2 8 [3] c. 34…54 

17 Выполнение курсовой работы «Проектирование 

реляционной базы данных» 

36 36 [3] c. 1…80 

* см. методические указания к контрольной работе 

2. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Таблица 2 – Перечень лабораторных работ 
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Номер 
раздела и 

темы 
Наименование тем лабораторных работ 

Трудоемкость, 

час 

очная заочная 

1.4 
Взаимоисключение доступа к дисплею при помощи 

семафора 
2  

1.4 
Реализация взаимоисключения при помощи задачи — 

монитора 
2  

3.1, 3.2, 

3.3 

Определение имен и типов данных атрибутов отношения 

реляционной базы данных. Концепция функциональных 

зависимостей. 

6  

3.4 
Первая нормальная форма 1НФ отношения реляционной 

базы данных 
1  

3.4 
Нормальная форма Бойса-Кодда НФБК отношения 

реляционной базы данных 
1  

3.5 Изучение СУБД Apache OpenOffice Base 4.1.2 2  

3.6 

Реализация отношения реляционной базы данных НФБК 

в СУБД Apache OpenOffice Base 4.1.2. Создание таблиц и 

схемы данных 

2  

3.6 
Создание запросов на выборку, удаление, обновление, 

добавление данных и формирование новых таблиц 
2  

3.6 
Создание простых форм. Элементы управления на 

формах. Списки и поля со списком. Создание отчетов. 
2  

Итого:  16  

 

Таблица 3 – Перечень практических работ 

Номер 
раздела и 

темы 
Наименование тем практических работ 

Трудоёмкость, 

час 

очная заочная 

1.2 Несинхронизированная параллельная работа задач 1 0,5 

1.2 
Синхронизация задач при помощи механизма рандеву 

(критическая секция отсутствует) 
1 0,5 

1.3 
Синхронизация задач при помощи механизма рандеву 

(имеется критическая секция)  
1  

1.3 
Синхронизация задач при помощи рандеву (сообщение 

поступает от задачи потребитель) 
1  

1.4 Обмен данными при помощи буферизующей задачи 2 1 

1.5 
Система задач производитель — кольцевой буфер — 

потребитель с возможностью потери данных 
1  
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Номер 
раздела и 

темы 
Наименование тем практических работ 

Трудоёмкость, 

час 

очная заочная 

1.5 
Система задач производитель — кольцевой буфер — 

потребитель без потери данных 
1  

2.1 Изучение конфигурации вычислительной сети 2  

2.2 Маршрутизация в вычислительных сетях 2  

2.3 Изучение утилит TCP/IP в ОС Windows 4 2 

3.4 
Первая нормальная форма 1НФ отношения реляционной 

базы данных 
 1 

3.4 
Нормальная форма Бойса-Кодда НФБК отношения 

реляционной базы данных 
 1 

3.6 

Реализация отношения реляционной базы данных НФБК 

в СУБД Apache OpenOffice Base 4.1.2. Создание таблиц 

и схемы данных 

 1 

3.6 
Создание запросов на выборку, удаление, обновление, 

добавление данных и формирование новых таблиц 
 0,5 

3.6 
Создание простых форм. Элементы управления на 

формах. Списки и поля со списком. Создание отчетов. 
 0,5 

Итого:  16 8 

3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Дать определение операционной системе. 

2. Перечислить основные функции операционных систем. 

3. Классификация операционных систем. 

4. К какому типу относится операционная система Windows? 

5. Этапы эволюция операционных систем и аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

6. Перечислить компоненты операционных систем. 

7. Назначение и классификация ядер. 

8. Основное назначение загрузчика. 

9. Типы интерфейсов операционных систем. 

10. Назначение встроенного программного обеспечения. 

11. Дать понятие операционной среды и прикладного интерфейса 

программирования. 

12. Пояснить концепцию процесса и вычислительного ресурса. 

13. Определение процесса и ресурса. 

14. Классификация ресурсов. 

15. Назначение механизма прерываний. 

16. Этапы прерывания. 

17. Отличие мультипрограммирования и многозадачности. 

18. Изобразить диаграмму состояний процессора. 

19. Что такое последовательный процессор и последовательный вычислительный 
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процесс? 

20. Методы разделения ресурсов. 

21. Назначение файловых систем. 

22. Перечислить средства для организации параллельных взаимодействующих 

вычислений. 

23. Дать определение семафора и монитора. 

24. Сравнить семафор и монитор, указать их достоинства и недостатки. 

25. Дать определение операционным системам реального времени. 

26. Применение операционных систем реального времени. 

27. Функции и состав операционных систем реального времени. 

28. Отличие операционной системы реального времени от системы не реального 

времени. 

29. Системы «жесткого» и «мягкого» реального времени. 

30. Определение компьютерных сетей. 

31. Необходимость возникновения компьютерных сетей. 

32. Основные функции компьютерных сетей. 

33. На стыке каких областей возникли компьютерные сети? Эволюция 

компьютерных сетей. 

34. Какие сети возникли первыми глобальные или локальные? 

35. Механизм доступа к периферийному устройству по сети. 

36. Состав сетевых операционных систем. 

37. Назначение сетевых служб, модулей клиент-сервер. 

38. Какие сетевые службы существуют в операционной системы Windows? 

39. Типы сетевых приложений. 

40. Дать определение среды передачи данных. 

41. Классификация сред передачи данных. 

42. Отличие дуплексного, симплексного и полудуплексного каналов. 

43. Характеристики физических каналов. 

44. Определение топологии связей компьютеров. 

45. Какая самая популярная топология сетей на сегодняшний день? 

46. Какую сетевую топологию лучше использовать для соединения удаленных 

устройств шахты? 

47. Критерии выбора маршрутов в сетях. 

48. Задача коммутации и маршрутизации. 

49. Модель взаимодействия открытых систем OSI и ее уровни. 

50. Стек протоколов TCP/IP как основа для построения сетей. 

51. Классы сетей. 

52. Формат IP-адреса. 

53. Версии протоколов IPv4 и IPv6. 

54. Для чего необходимо переходить на версию протокола IPv6? 

55. Для чего нужен DNS-сервер? 

56. Дать определение базам данных. 

57. Отличие данных от информации. 

58. Чем вызвана необходимость использовать базы данных? 

59. Классификация баз данных. 

60. Какой самый популярный тип баз данных на данный момент? 

61. Какой самый перспективный тип баз данных на данный момент? 

62. Соотношений понятий таблица, столбец и строка для представления в 

реляционной модели данных и на компьютере. 

63. Определение отношения. 

64. Что такое кортеж? 

65. Что такое первичный ключ и возможный? 
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66. Цели проектирования баз данных. 

67. Определение функциональной зависимости и ее состав. 

68. Для чего необходимо составлять функциональные зависимости? 

69. Что такое нормализация и декомпозиция? 

70. Определение первой нормальной формы. 

71. Почему нельзя использовать отношение базы дынных в первой нормальной 

форме для реализации в системе управления базой данных?  

72. Определение нормальной формы Бойса-Кодда. 

73. Определение системы управления базами данных. 

74. Отличие базы данных от системы управления базой данных? 

75. Для чего необходима система управления базой данных? 

76. Какие системы управления базами данных лучше клиент-серверные или файл-

серверные? 

77. Apache OpenOffice Base к какому типу систем управления базами данных 

относится? 

78. MySQL к какому типу систем управления базами данных относится? 

79.  
 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование 

1 Олифер В. Г. Сетевые операционные системы: учебник для вузов / В. Г. Олифер В. Г., 

Н. А. Олифер. - Санкт-Петербург: Питер, 2002. - 544 с. 

2 Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов 

/ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 864 с. 

3 Реляционные базы данных: учебное пособие / П. А. Осипов, А. Л. Карякин, 

М. Б. Носырев; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. – 83 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование 

4 Гордеев А. В. Системное программное обеспечение: учебник для вузов / А. В. Гордеев А. 

В., А. Ю. Молчанов. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 736 с. 

5 Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебное пособие для 

вузов / В. Л. Бройдо - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 688 с. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Официальный сайт ПО Apache OpenOffice - свободный и открытый офисный 

пакет – https://www.openoffice.org/ru/ 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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1. 1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. 2. Apache Open Office (бесплатный пакет офисных программ) 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 
студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 
активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 
деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 
решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 
проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 
межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 
занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 
находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 
приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
 развитие исследовательских умений; 
 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 
 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 
планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 
содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 
учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 
следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 
 уровень образования и степень подготовленности студентов; 
 необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 
самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 
- повторение материала лекций; 
- самостоятельное изучение курса; 
- подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 
- подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 
- выполнение и написание курсовой работы (проекта); 
для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 
- подготовка к зачёту; 
- подготовка к экзамену. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 
презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 
самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 
во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 
аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 
студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 
дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 
 конспектирование текста; 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 составление плана текста; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 повторная работа над учебным материалом; 
 составление таблиц для систематизации учебного материала; 
 изучение нормативных материалов; 
 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 
приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 
быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 
каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 
студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 
профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 
оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 
полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 
образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 
практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 
учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 
обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 подготовка публичных выступлений; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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 рефлексивный анализ профессиональных умений.  
Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 
Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 
выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 
лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 
 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 
 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 составление плана проведения эксперимента; 
 составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 
 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 оформление отчётной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 
заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 
является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  
Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 
умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 
положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 
перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 
научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 
  выбрать тему и определить цель выступления; 
  осуществить сбор материала к выступлению; 
  организовать работу с источниками;  
 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 
примеры из практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 
ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 
презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 
работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 
 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 
 составление плана доклада; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 
 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 
 составление презентации; 
 составление библиографического списка по теме доклада; 
 подготовка к публичному выступлению; 
 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 
 публичное выступление; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 
средств дисциплины. 

Подготовка к выполнению и написанию курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа (проект) – форма контроля для демонстрации обучающимся умений 
работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать собственные умозаключения 
и выводы, обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса, 
создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

При выполнении и защите курсовой работы (проекта) оценивается умение 
самостоятельной работы с объектами изучения, справочной литературой, логично и 
грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, обосновывать выбранную 
технологическую схему и принятый тип и количество оборудования, создавать 
содержательную презентацию выполненной работы (пояснительную записку и графический 
материал). 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к курсовой работе (проекту): 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 составление плана выполнения курсовой работы (проекта);  
 составление списка использованных источников. 
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для закрепления и систематизации знаний: 
 работа учебно-методическими материалами по выполнению курсовой работы 

(проекта); 
 изучение основных методик расчёта технологических схем, выбора и расчёта 

оборудования; 
 подготовка тезисов ответов на вопросы по тематике курсовой работы (проекта). 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, компоновочных чертежей; 
 оформление текстовой и графической документации.  

Тематика курсовых работ (проектов) приведены в комплекте оценочных средств 
дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 
контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 
необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 
учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 
выбора дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 
продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 
предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 
правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 
решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 
времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 
вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 
чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 
презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 
презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-
ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
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одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 
заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 
 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 
 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  
 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 
 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 
 составить алгоритм решения основных типов задач; 
 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 
продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 
систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 
теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 
теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-
ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 
на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 
задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 
студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 
активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 
деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 
решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 
проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 
межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 
занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 
находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 
приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
 развитие исследовательских умений; 
 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 
 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 
планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 
содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 
учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 
следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 
 уровень образования и степень подготовленности студентов; 
 необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 
самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 
- повторение материала лекций; 
- самостоятельное изучение курса; 
- подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 
- подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 
- выполнение и написание курсовой работы (проекта); 
для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 
- подготовка к зачёту; 
- подготовка к экзамену. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 
презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 
самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 
во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 
аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 
студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 
дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 
 конспектирование текста; 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 составление плана текста; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 повторная работа над учебным материалом; 
 составление таблиц для систематизации учебного материала; 
 изучение нормативных материалов; 
 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 
приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 
быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 
каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 
студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 
профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 
оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 
полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 
образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 
практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 
учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 
обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 подготовка публичных выступлений; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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 рефлексивный анализ профессиональных умений.  
Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 
Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 
выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 
лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 
 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 
 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 составление плана проведения эксперимента; 
 составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 
 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 оформление отчётной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 
заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 
является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  
Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 
умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 
положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 
перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 
научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 
  выбрать тему и определить цель выступления; 
  осуществить сбор материала к выступлению; 
  организовать работу с источниками;  
 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 
примеры из практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 
ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 
презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 
работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 
 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 
 составление плана доклада; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 
 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 
 составление презентации; 
 составление библиографического списка по теме доклада; 
 подготовка к публичному выступлению; 
 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 
 публичное выступление; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 
средств дисциплины. 

Подготовка к выполнению и написанию курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа (проект) – форма контроля для демонстрации обучающимся умений 
работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать собственные умозаключения 
и выводы, обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса, 
создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

При выполнении и защите курсовой работы (проекта) оценивается умение 
самостоятельной работы с объектами изучения, справочной литературой, логично и 
грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, обосновывать выбранную 
технологическую схему и принятый тип и количество оборудования, создавать 
содержательную презентацию выполненной работы (пояснительную записку и графический 
материал). 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к курсовой работе (проекту): 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 составление плана выполнения курсовой работы (проекта);  
 составление списка использованных источников. 
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для закрепления и систематизации знаний: 
 работа учебно-методическими материалами по выполнению курсовой работы 

(проекта); 
 изучение основных методик расчёта технологических схем, выбора и расчёта 

оборудования; 
 подготовка тезисов ответов на вопросы по тематике курсовой работы (проекта). 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, компоновочных чертежей; 
 оформление текстовой и графической документации.  

Тематика курсовых работ (проектов) приведены в комплекте оценочных средств 
дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 
контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 
необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 
учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 
выбора дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 
продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 
предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 
правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 
решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 
времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 
вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 
чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 
презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 
презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-
ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
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одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 
заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 
 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 
 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  
 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 
 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 
 составить алгоритм решения основных типов задач; 
 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 
продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 
систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 
теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 
теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-
ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 
на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 
задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по самостоятельной работе студентов (СРС) определяют 

виды, требования к выполнению и отчетности, рекомендации по выполнению СРС.  
Целью методических рекомендаций является повышение эффективности процесса 

обучения по основной образовательной программе путем правильной организации и 
выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа есть планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая, в основном, во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. В настоящих методических указаниях предметом 
является самостоятельная учебная работа. 

Основными видами самостоятельной учебной работы являются: 
самовоспроизводящая – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебной литературы и информации Интернет-ресурсов, прослушивание лекций, аудио- и 
видеоматериалов, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и 
др.; 

поисковая – подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 
практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам и литературы 
по теме рефератов, контрольных и курсовых работ и др.; 

творческая – написание рефератов, выполнение курсового проекта, подготовка 
выпускной работы (проекта), выполнение специальных заданий и др. 

Самостоятельная учебная работа включает в себя:  
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;  
 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами;  
 написание рефератов, докладов, эссе; 
 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; 
 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к коллоквиумам, 

экзаменам и зачетам, тестированию и интернет-тестированию, государственным 
экзаменам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 
выпускной квалификационной работы (проекта) или магистерской диссертации; 

 другие виды учебной деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, 
факультетом или кафедрой. 

Виды заданий для выполнения самостоятельной работы: сообщение или доклад на 
семинарском занятии, реферат, расчетно-графическая работа, курсовая работа и курсовой 
проект, выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация. Темы заданий 
для выполнения учебной самостоятельной работы студентов указывает преподаватель. 

Методические рекомендации к планированию и выполнению самостоятельной 
учебной работы 

Приступая к изучению учебной дисциплины, следует ознакомиться с рабочей 
учебной программой или тематическим планом дисциплины (табл. 1), перечнем 
обязательной и дополнительной учебной, научной и методической литературы (раздел 4), 
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, 
завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Вопросы для экзамена, указанные в настоящих методических указаниях (раздел 3), 
могут быть использованы студентом для углубленного изучения содержания дисциплины. 
Студент имеет право выбирать дополнительно интересующие его темы для 
самостоятельной работы. 
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Студентам должны самостоятельно выполнять индивидуальные письменные задания 
и упражнения, предлагаемые при подготовке к учебным занятиям.  

Серьезная организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию 
письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. При 
подготовке к зачету, экзамену студент должен повторить, как правило, ранее изученный 
материал. В этот период играют большую роль подготовленные заранее записи и 
конспекты. 

 Контрольная работа (КР) предназначена для выработки умения дать лаконичный 
аргументированный полный ответ на вопрос изучаемого курса, снабженный выводами. 
Как правило, она выполняется студентами, обучающимися по заочной форме обучения. 
Написание ее требует самостоятельности и ответственного отношения, способности 
работать с литературой по проблеме, знаний истории и теории вопроса, основных 
теоретических положений. Успешное выполнение контрольной работы учитывается при 
выставлении экзаменационной оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 страниц 
печатного или рукописного текста, и содержать титульный лист, основную часть работы, 
список использованной литературы. 

Расчетно-графическая работа (РГР) содержит задание на выполнение законченного 
инженерного расчета по выбору или проверке узлов или составных частей 
электротехнических систем в составе электротехнического комплекса. 

Термин реферат (Р) имеет два смысла, во-первых, это краткое изложение 
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные 
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 
источниками и определения целесообразности обращения к ним и, во-вторых, это вид 
самостоятельной работы студента, под которым понимается краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного 
исследования и т.п., другими словами, это доклад на определенную тему, освещающий её 
вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Рефераты в как вид самостоятельной работы студента оцениваются по следующим 
основным критериями: актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и 
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; информационная 
насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; простота и доходчивость 
изложения; структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 
стилистическая выразительность; убедительность, аргументированность, практическая 
значимость и теоретическая обоснованность предложений и выводов. 

Для выполнения самостоятельной работы других видов – курсовой работы и проекта, 
выпускной квалификационной работы, имеются соответствующие методические указания. 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 – Тематический план дисциплины 

№ Наименование, раздела и темы 

Самостоятельная 
работа, часов Литература 

(страницы)  
очная заочная 

1 Общие сведения об ЭиЭА. Классификация ЭиЭА  2 2 [1] с. 5…7,  
[3] с. 5...7 

2 Исполнение и область применения ЭиЭА 4 6 Конспект 
лекций 

3 Источники тепла в ЭиЭА 4 6 [1] с. 9...16, 
[3] c. 59…64 

4 Режимы работы (нагрева) ЭиЭА. Нагрев и 
охлаждение ЭиЭА 

3 4 
[1] с. 9...17,  
[3] c. 64…86 5 Термическая стойкость ЭиЭА. Разновидности токов 4 4 
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№ Наименование, раздела и темы 

Самостоятельная 
работа, часов Литература 

(страницы)  
очная заочная 

короткого замыкания. Нагрев ЭиЭА при коротком 
замыкании 

6 Электродинамическая стойкость ЭиЭА. 
Электродинамические силы на постоянном и 
переменном токе. Электродинамические силы при 
коротком замыкании. Механический резонанс 

4 6 
[1] с. 79...84, 
[3] c. 31…57 

7 Электрическая дуга. Электрическая дуга 
постоянного и переменного тока 

4 6 [1] с. 57...68, 
[3] c. 123…181  
 8 Коммутация электрических цепей. Отключающая 

способность ЭиЭА. Способы гашения 
электрической дуги 

4 6 

9 Электрические контакты и контактные соединения. 
Материалы контактов. Износ контактов 

4 6 [1] с. 20...26,  
[3] c. 88…122,  
60...68 

10 Высоковольтные силовые контактные 
коммутационные и защитно-коммутационные 
электроаппараты  

4 6 [1] с. 127...149, 
[3] c. 504…526, 
552…618, 
[4] с. 148...172, 
[5] с. 3...83 

11 Низковольтные силовые контактные 
коммутационные и защитно-коммутационные 
электроаппараты 

4 6 [1] с. 106...127, 
[3] c. 308…336, 
500…605, 
* 

12 Силовые бесконтактные коммутационные, защитно-
коммутационные и силовые преобразовательные 
аппараты (установки) 

4 6 [1] с. 57...60,  
[2] с. 180...230, 
[3] c. 455…461 

13 Гибридные аппараты постоянного и переменного 
тока. Бесконтактная коммутация электрических 
цепей 

4 6 
[2] с. 318 

14 Основные элементы и функциональные узлы систем 
управления электронных аппаратов 

4 6 
[2] с. 243...255 

15 Силовые защитные аппараты для защиты от 
внешних и внутренних перенапряжений 

4 6 [1] с. 154, 155,  
[3] c. 629…639 

16 Силовые компенсирующие аппараты. 
Токоограничивающие реакторы 

4 6 [1] с. 155, 156,  
[3] c. 619…629 

17 Электроаппараты контроля. Измерительные 
трансформаторы тока и напряжения 

4 6 [1] с. 149...154, 
[3] с. 640...681 

18 Электроаппараты управления. Реле, 
программируемые логические контроллеры (ПЛК). 
Электроаппараты сигнализации 

4 6 [1] с. 84...97, 
[3] с. 337...403 

19 Магнитные цепи. Законы и схемы замещения для 
магнитных цепей. Методы расчёта магнитных 
цепей. Короткозамкнутый виток 

6 6 [1] с. 27...56,  
[3] c. 183…240 

20 Расчёт магнитных цепей постоянного и 
переменного тока 

4 5 

21 Выбор ЭиЭА 6 6 
[12] c. 101...114, 
[3] c. 605, 664, 
680 

22 Эксплуатация ЭиЭА в системах электроснабжения, 
электропривода и электротранспорта на горных и 
общепромышленных предприятиях 

4 4 

* см. методические указания к контрольной работе 
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2. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Таблица 2 – Перечень лабораторных работ 
Номер 

раздела и 
темы 

Наименование тем лабораторных работ 
Трудоёмкость, 

час 
очная заочная 

11 Изучение и испытание контакторов переменного и 
постоянного тока Литература: [6] с. 5...19 4 4 

11 
Плавкие предохранители и электротепловые реле  
Литература: [6] с. 19...43 

4 - 

18 Программируемые логические контроллеры. Литература: 
[7] с. 4...71 4 - 

10, 
15...17 

Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. 
Литература: [5] с. 3...83 4 - 

Итого:  16 4 
 
Таблица 3 – Перечень практических работ 

Номер 
раздела и 

темы 
Наименование тем практических работ 

Трудоёмкость, 
час 

очная заочная 

10, 
15...17, 21 

Выбор электрических аппаратов напряжением выше 
1000 В.  Литература: Конспект лекций, каталоги на 
электрические аппараты напряжением выше 1000 В 

8 4 

2 

Выбор исполнения электрических и электронных 
аппаратов Литература: Конспект лекций, нормативно-
техническая документация по указанию преподавателя, и 
каталоги на электрические аппараты  

8 - 

Итого:  16 4 

3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4. Понятие электродинамической силы (ЭС). Направления действия ЭС. Правило 
левой руки. Правило буравчика. Учет ЭС при расчёте и эксплуатации 
электрических аппаратов. 

5. Электродинамические силы между параллельными проводниками на 
постоянном токе. 

6. Расчёт электродинамических сил. Геометрический коэффициент. Коэффициент 
формы.  

7. Электродинамические силы в кольцевом витке.  
8. Учёт электродинамических сил между кольцевыми витками. Взаимодействие 

проводника с током с ферромагнитной массой. 
9. Электродинамические силы на переменном токе. 
10. Механический резонанс. 
11. ВАХ газового разряда. ВАХ электрической дуги. Статическая и динамические 

ВАХ. 
12. Виды ионизации и деионизации. 
13. Распределение напряжения по дуговому столбу свободно горящей дуги. 

Короткая и длинная дуга. 
14. Условия гашения дуги постоянного тока. 
15. Перенапряжения при гашении дуги постоянного тока. 
16. Особенности горения и гашения дуги переменного тока при активной нагрузке. 
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17. Особенности горения и гашения дуги переменного тока при сильно 
индуктивной нагрузке. 

18. Способы гашения электрической дуги. 
19. Магнитное дутье. Конструктивные решения. 
20. Гашение дуги путём соприкосновения столба дуги с поверхностью холодного 

твердого диэлектрика. Конструктивные решения. 
21. Гашение дуги путём повышения давления в дуговом промежутке. 

Конструктивные решения. 
22. Гашение дуги при помощи дутья в дуговом промежутке. Конструктивные 

решения. 
23.  Гашение дуги в специальных средах (трансформаторном масле, элегазе, 

вакууме). Сравнительная характеристика. 
24. Гашение дуги в деионизационной решётке М.О. Доливо-Добровольского. 
25. Тиристорные пускатели. Достоинства и недостатки. Конструкция. 
26. Устройства плавного пуска электродвигателей. Их отличие от тиристорного 

пускателя. Конструкция. 
27. Понятие электрического контакта. Классификация контактов. 
28. Материалы, используемые в конструкциях контактов и контактных соединений. 

Достоинства, недостатки. Области применения. 
29. Конструкции контактов и области их применения. 
30. Явление электрического контактирования. Переходное сопротивление контакта. 

Факторы, от которых зависит переходное сопротивление контакта. 
31. Понятие износа контактов. Классификация причин износа. Износ контактов при 

отключении под действием электрических факторов на малых токах. 
Схемотехнические способы борьбы с износом на малых токах. 

32. Износ контактов при отключении под действием электрических факторов на 
больших токах. Факторы износа. 

33. Износ контактов при замыкании. 
34. Виды потерь в электрических аппаратах. Потери в проводниках. 

Поверхностный эффект. Эффект близости. 
35. Виды потерь в электрических аппаратах. Потери в деталях из магнитных 

материалов. Потери в изоляции. 
36. Отдача тепла нагретым телом. Основные постулаты. Теплопроводность. 

Конвекция. Тепловое излучение. Коэффициент теплоотдачи. 
37. Нагрев и охлаждение проводника в длительном режиме работы. 
38. Нагрев и охлаждение проводника в кратковременном режиме работы. 
39. Нагрев и охлаждение проводника в повторно-кратковременном режиме работы. 
40. Нагрев и охлаждение проводника в режиме короткого замыкания. Понятие 

термической стойкости. 
41. Вентильные разрядники и нелинейные ограничители перенапряжения. 

Назначения. Область применения. Конструкция. Выбор. 
42. Трубчатые разрядники. Назначение. Область применения. Конструкция. Выбор. 
43. Токоограничивающие реакторы. Назначение. Область применения. 

Конструкция. Выбор. 
44. Элементы магнитной цепи. Схемы замещения магнитных цепей. 
45. Законы Ома и Киргофа для магнитной цепи. 
46. Особенности расчёта проводимости воздушного зазора. 
47. Расчёт тороидальной магнитной цепи, содержащей сталь постоянного сечения и 

воздушный зазор. 
48. Графоаналитический метод расчёта магнитной цепи. Расчёт разветвлённой 

магнитной цепи. 
49. Расчёт магнитной цепи на переменном токе. 
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50. Учёт влияния короткозамкнутого витка при расчёте магнитной цепи на 
переменном токе. 

51. Разъединители. Назначение. Классификация. 
52. Основные параметры разъединителей. Выбор. Типы приводов. 
53. Отделители и короткозамыкатели. Назначение. Область применения. Выбор. 
54. Недостатки схемы подстанций с отделителем и короткозамыкателем. Условные 

обозначения. Выбор. 
55. Выключатели нагрузки. Назначение. Классификация. Привод. 
56. Двухпозиционные и трёхпозиционные выключатели нагрузки. Выключатели 

нагрузки с пристроенными предохранителями. Выбор выключателей нагрузки. 
57. Выключатели. Назначение. Классификация. Выбор. 
58. Способы гашения дуги у масляных баковых и маломасляных выключателей. 
59. Способы гашения дуги у электромагнитных выключателей. 
60. Способы гашения дуги у воздушных выключателей. 
61. Схемы дугогасительных камер вакуумных выключателей. Требования к 

контактам вакуумных выключателей. 
62. Способы гашения дуги у элегазовых выключателей. 
63. Высоковольтные предохранители. Назначение. Классификация. Выбор. 
64. Понятие токоограничения. Конструкция и материалы корпусов и плавких 

вставок. Металлургический эффект. 
65. Измерительные трансформаторы тока. Назначение. Классификация. 
66. Основные параметры измерительных трансформаторов тока. 
67. Выбор измерительных трансформаторов тока. 
68.  Измерительные трансформаторы напряжения. Назначение. Классификация. 

Выбор. 
69. Автоматические выключатели низкого напряжения. Назначение. 

Классификация. Виды встроенных расцепителей. Особенности конструкции. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная литература 
 

№ п/п Наименование 
1 Электрические и электронные аппараты [Текст]: учебник: в 2 т. Т. 1, 

Электромеханические аппараты / Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин [и др.]; под ред.: 
А. Г. Годжелло, Ю. К Розанова. - М.: Академия, 2010. – 352 с.: ил. 

2 Электрические и электронные аппараты [Текст]: учебник: в 2 т. Т. 2, Силовые 
электронные аппараты / А. П. Бурман, А. А. Кваснюк [и др.]; под ред. Ю. К. Розанова. - 
М.: Академия, 2010. – 320 с.: ил. 

3 Чунихин А. А. Электрические аппараты [Текст]: общий курс. учебн. для вузов / 
А. А. Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.: ил. 

 
4.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование 
4 Садовников, М.Е. Электрические и электронные аппараты [Текст]: учебн. пособие для 

студентов специальности 140604 - “Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов” (ЭГП) очного и заочного обучения. - 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. - 83 с. 

5 Садовников М. Е. Контакторы, пускатели, электротепловые реле и предохранители 
[Текст]: учебн. пособие по дисциплине «Электрические и электронные аппараты» для 
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№ п/п Наименование 
студентов специальности 140604 - “Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов” (ЭГП) очного и заочного  обучения / 
М. Е. Садовников.- Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2010.- 64 с. 

6 Садовников М. Е. Электрические и электронные аппараты [Текст]: методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 140604 - 
“Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов” 
(ЭГП) очного и заочного  обучения / М.Е. Садовников.- Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 
2010.- 46 с. 

7 Садовников М. Е. Электрические и электронные аппараты [Текст]: методическое пособие 
к лабораторным работам по дисциплине “Электрические и электронные аппараты” для 
студентов профилизации 180400-“Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов” (ЭГП) направления 654500 “Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии”.- Изд-во  УГГГА, 2004.- 71 с. 

8 Садовников М. Е. Учебное пособие к практическим занятиям по дисциплине 
“Электроника и преобразовательная техника” для студентов профилизации 
“Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов” 
(ЭГП) направления 551300 “Электротехника, электромеханика и электротехнологии”: 
Часть 1.- Изд-во  УГГГА, 2000.- 60 с. 

9 Садовников М. Е. Учебное пособие к практическим занятиям по дисциплине 
“Электроника и преобразовательная техника” для студентов профилизации 
“Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов” 
(ЭГП) направления 551300 “Электротехника, электромеханика и электротехнологии”: 
Биполярные и полевые транзисторы. Часть 2.- Изд-во  УГГГА, 2000.- 80 с. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт компании ABB в России - http://new.abb.com/ru 
Сайт компании Schneider Electric в России - http://www.schneider-electric.ru/ru/ 
Сайт компании Siemens в России - https://www.siemens.com/ru/ru/home.html 
Сайт компании Mitsubishi Electric в России - https://www.mitsubishielectric.ru/ 
Сайт компании АО «Уралэлектротяжмаш» - http://www.uetm.ru/ 
Сайт компании ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» - 

http://www.aokemz.ru/ 
Сайт компании АО НПП «Контакт» - http://www.kontakt-saratov.ru/ 
Сайт компании АО «ГК «Таврида Электрик» - http://www.tavrida.com/ter/ 
Сайт компании ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ) - 

http://www.cztt.ru/main.html 
Сайт компании АО «Контактор» - http://www.kontaktor.ru/ 
ГК «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ)Сайт компании АО «Курский 

электроаппаратный завод» (КЭАЗ) - http://www.keaz.ru/ 
Сайт группы компаний IEK - https://www.iek.ru/ 
ГК «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ) - http://www.cheaz.ru/ 
Сайт компании ЗАО «Электротекс» - http:// http://etx-in.ru/ 
Сайт корпорации ТРИОЛ - https://triolcorp.ru/ 
Сайт компании ОАО «ВЭЛАН» - http://velan.ru/ 
Сайт компании ООО "Производственное предприятие шахтной 

электроаппаратуры" (ШЭЛА) - http://www.shela71.ru/ 
Сайт компании СТРОЙ-ЭНЕРГОМАШ - http://www.stemash.ru/ 
Сайт компании «EXC» - http://www.oaoex.ru/ 
Сайт компании Becker Mining Systems http://www.ru.becker-mining.com/ru/products 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Бесплатная свободно распространяемая demo-версия программного обеспечение 
для разработки программ для программируемого логического контроллера 
(ПЛК) LOGO! фирмы Siemens (без функции записи программы в ПЛК) - пакет 
LOGO! Soft Comfort. 

2. Microsoft Windows 8 Professional. 
3. Microsoft Office Standard 2013. 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс». 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования. 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых студенту для осуществления 
практической деятельности, связанной с применением, выбором и эксплуатацией современ-
ных схем электроснабжения горных предприятий, комплектных распределительных 
устройств напряжением выше 1000 В, основной коммутационной аппаратуры, устройств 
релейной защиты и сетевой автоматики, а также элементов электрических сетей, таких, как 
силовые трансформаторы, линии электропередачи и др. 

Изучение дисциплины решает задачу подготовки студентов к завершающему этапу 
обучения - дипломному проектированию, где один из разделов проекта «Внешнее электро-
снабжение» целиком базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплины. 

Методические указания по самостоятельной работе студентов (СРС) определяют 
виды, требования к выполнению и отчетности, рекомендации по выполнению СРС.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности процесса 
обучения по основной образовательной программе путем правильной организации и вы-
полнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа есть планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая, в основном, во внеа-
удиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. В настоящих методических указаниях предметом является са-
мостоятельная учебная работа. 

Основными видами самостоятельной учебной работы являются: 
самовоспроизводящая – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебной литературы и информации Интернет-ресурсов, прослушивание лекций, аудио- и 
видеоматериалов, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и 
др.; 

поисковая – подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и прак-
тических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам и литературы по 
теме рефератов, контрольных и курсовых работ и др.; 

творческая – написание рефератов, выполнение курсового проекта, подготовка вы-
пускной работы (проекта), выполнение специальных заданий и др. 

Самостоятельная учебная работа включает в себя:  

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 
лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;  
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 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соот-
ветствии с учебно-тематическими планами;  

 написание рефератов, докладов, эссе; 

 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими за-
даний; 

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к коллоквиу-
мам, экзаменам и зачетам, тестированию и интернет-тестированию, государственным экза-
менам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 
выпускной квалификационной работы (проекта) или магистерской диссертации; 

 другие виды учебной деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, 
факультетом или кафедрой. 

Виды заданий для выполнения самостоятельной работы: сообщение или доклад на 
семинарском занятии, реферат, расчетно-графическая работа, курсовая работа и курсовой 
проект, выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация. Темы заданий для 
выполнения учебной самостоятельной работы студентов указывает преподаватель. 

Методические рекомендации к планированию и выполнению самостоятельной 
учебной работы 

Приступая к изучению учебной дисциплины, следует ознакомиться с рабочей учеб-
ной программой или тематическим планом дисциплины (табл. 1), перечнем обязательной и 
дополнительной учебной, научной и методической литературы (раздел 4.1), получить в биб-
лиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тет-
радь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Вопросы для экзамена, указанные в настоящих методических указаниях (раздел 3), 
могут быть использованы студентом для углубленного изучения содержания дисциплины. 
Студент имеет право выбирать дополнительно интересующие его темы для самостоятель-
ной работы. 

Студентам должны самостоятельно выполнять индивидуальные письменные зада-
ния и упражнения, предлагаемые при подготовке к учебным занятиям.  

Серьезная организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написа-
нию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. При под-
готовке к зачету, экзамену студент должен повторить, как правило, ранее изученный мате-
риал. В этот период играют большую роль подготовленные заранее записи и конспекты. 

 Контрольная работа (КР) предназначена для выработки умения дать лаконичный 
аргументированный полный ответ на вопрос изучаемого курса, снабженный выводами. Как 
правило, она выполняется студентами, обучающимися по заочной форме обучения. Напи-
сание ее требует самостоятельности и ответственного отношения, способности работать с 
литературой по проблеме, знаний истории и теории вопроса, основных теоретических по-
ложений. Успешное выполнение контрольной работы учитывается при выставлении экза-
менационной оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 страниц печатного или ру-
кописного текста, и содержать титульный лист, основную часть работы, список использо-
ванной литературы. 
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Расчетно-графическая работа (РГР) содержит задание на выполнение закончен-
ного инженерного расчета по выбору или проверке узлов или составных частей электротех-
нических систем в составе электротехнического комплекса. 

Термин реферат (Р) имеет два смысла, во-первых, это краткое изложение содержа-
ния документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведе-
ния и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и опреде-
ления целесообразности обращения к ним и, во-вторых, это вид самостоятельной работы 
студента, под которым понимается краткое изложение в письменном виде или в форме пуб-
личного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п., другими сло-
вами, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литера-
туры и других источников. 

Рефераты в как вид самостоятельной работы студента оцениваются по следующим 
основным критериями: актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и пол-
нота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; информационная насыщен-
ность, новизна, оригинальность изложения вопросов; простота и доходчивость изложения; 
структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистиче-
ская выразительность; убедительность, аргументированность, практическая значимость и 
теоретическая обоснованность предложений и выводов. 

Для выполнения самостоятельной работы других видов – курсовой работы и про-
екта, выпускной квалификационной работы, имеются соответствующие методические ука-
зания. 

 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем Практиче-

ская подго-
товка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия и др. 
формы 

лаборат. за-
нятия 

1. 

 Общие сведения о систе-
мах электроснабжения 
горных предприятий 

2 1 - - 4 

2. 
Электрические нагрузки 
горных предприятий 

4 2 - - 8 

3. 

Электрические сети си-
стем внешнего электро-
снабжения горных пред-
приятий 

6 3 - - 9 

4. 

Переходные процессы в 
системах электроснабже-
ния горных предприятий 

6 3 - - 10 

5. 
Подстанции и распреде-
лительные устройства 

4 2 6 - 6 

6. 
Защита электроустано-
вок горных предприятий 

6 3 6 - 8 

7. 

Заземляющие устройства 
главных понижающих 
подстанций 

2 1 -  4 
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8. 

Устройства автоматики в 
системах электроснабже-
ния горных предприятий 

2 1 4  4 

9. Подготовка к экзамену - - - - 27 
 ИТОГО 32 16 16 - 80 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем Практиче-

ская подго-
товка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия и др. 
формы 

лаборат. за-
нятия 

1. 

 Общие сведения о си-
стемах электроснабже-
ния горных предприятий 

0,5 - - - 8 

2. 
Электрические нагрузки 
горных предприятий 

2 1 - - 16 

3. 

Электрические сети си-
стем внешнего электро-
снабжения горных пред-
приятий 

2 2 - - 20 

4. 

Переходные процессы в 
системах электроснабже-
ния горных предприятий 

2 1 - - 20 

5. 
Подстанции и распреде-
лительные устройства 

- - 2 - 12 

6. 
Защита электроустано-
вок горных предприятий 

1 - 1 - 16 

7. 

Заземляющие устрой-
ства главных понижаю-
щих подстанций 

0,5 - 1  8 

8. 

Устройства автоматики в 
системах электроснабже-
ния горных предприятий 

- - -  10 

9. Подготовка к экзамену - - - - 9 
 ИТОГО 8 4 4 - 119 

 
 

3. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
 Целью выполнения работы является закрепление теоретических положений дисци-
плины и формирование практических навыков и приемов проектирования систем электро-
снабжения предприятий. 
 Работа выполняется по заданию, которое выдается студенту или группе студентов. 
Работа выполняется во время практических занятий (20 часов) и самостоятельной работы 
студентов (ориентировочная трудоемкость 16 часов). 

В работе необходимо выполнить следующее: произвести расчет  электрических 
нагрузок; выбрать средства компенсации реактивной мощности; произвести выбор силовых 
трансформаторов ГПП;  выполнить расчет питающих ЛЭП; выполнить расчет токов корот-
кого замыкания на шинах РУ-6 (10) кВ ГПП; выбрать средства ограничения токов к.з.; вы-
брать основное электрооборудование ГПП (в том числе и кабельные вставки отходящих 
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ЛЭП); составить принципиальную электрическую схему главных цепей ГПП (чертеж на 
формате А1); предусмотреть необходимый объем релейной защиты одного из элементов 
системы электроснабжения или крупного электроприемника; определить необходимые 
уставки и настройки; выполнить расчет устройств заземления и грозозащиты электрообо-
рудования ГПП. 
 Работа выполняется в виде пояснительной записки с необходимыми расчетами, по-
яснениями и обоснованиями. Записка ориентировочным объемом 25-30 страниц выполня-
ется на бумаге формата А4 рукописным или печатным образом.  Графическая часть работы 
выполняется на листе формата А1. 

При выполнении расчетно-графической работы студенты могут руководствоваться 
учебным пособием для курсового и дипломного проектирования [2]. 

 
 

3.1. Методические указания по расчету электрических нагрузок. 
В соответствии с полученным вариантом задания на расчетную работу следует ис-

ходные данные извлечь из общего массива и привести их в более удобном для практиче-

ского использования виде – в виде таблицы «Исходные данные по электроприемникам 

предприятия» Пример таблицы с исходными данными приведен ниже.  

 

Исходные данные по электроприемникам предприятия 

Таблица 1 

Наименование потребителя 

или электроприемника (ЭП) 

Кол-во 

в  

работе 

Тип 

ЭП 

Номин.единичная 

мощность ЭП, 

кВТ/кВ А* 

Линия от ЗРУ 

до ЭП 

Тип 

линии 

Длина 

линии, м 

Компрессоры 2 СД 320 КЛ 100 

Центральная подземная под-

станция (включая главный во-

доотлив) 

2 АД 2х1250 КЛ 800 

Электроприемники промпло-

щадки (КТП-6/0,4 кВ) 
1 ТМ 2х1000* КЛ 400 

Электроприемники отопитель-

ной котельной (КТП-6/0,4 кВ) 
1 ТМ 2х630* КЛ 1600 

ЛЭП «Карьер» (экскаваторы, 

буровые станки) 
3 СД 1500 ВЛ 2000 

Дополнительные сведения: 

- напряжение питающих ЛЭП – 110 кВ; 

- протяженность питающих ЛЭП (от РПС до ГПП) – 25 км; 

- мощность короткого замыкания на шинах РПС – 1500 МВ А; 

- допустимый ток короткого замыкания на шинах ЦПП – 5 кА; 

- рассмотреть РЗ и А фидера «Карьер». 
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Обозначения в таблице: СД – синхронный двигатель; АД – асинхронный двигатель; 

ТМ – трехфазный силовой трансформатор с масляным охлаждением; КЛ – кабельная линия; 

ВЛ – воздушная линия. 

Электроприемники (ЭП) предприятия необходимо проанализировать с точки зрения 

последствий от перерывов электроснабжения и определить категории, к которым относятся 

те или иные ЭП. Категории ЭП приведены в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). 

В зависимости от категории необходимо обосновать необходимое количество источников 

питания для ЭП предприятия, способ резервирования источников питания и питающих 

ЛЭП (допускается без резерва, допустимо явное резервирование, требуется применить не-

явное резервирование); конструктивное исполнение питающих ЛЭП (воздушная ЛЭП или 

кабельная; одноцепные ЛЭП или двухцепные); необходимый способ включения резервного 

питания (обязательно АВР или допускается без него) и др. На основании такого анализа 

составляется структурная схема внешнего электроснабжения предприятия. 

Кроме того, при составлении структурной схемы необходимо электроприемники 

предприятия распределить по узлам электрических нагрузок, соблюдая требования ПУЭ по 

резервированию питания. При этом нагрузку по секциям шин подстанций следует распре-

делить по возможности равномерно; синхронные двигатели также распределить по узлам 

нагрузок во избежание значительного перекоса по реактивной мощности; электроприем-

ники, работающие на один технологический процесс, запитать желательно от разных ис-

точников. Необходимо помнить, что в расчете электрических нагрузок учитываются только 

электроприемники, которые могут находится в одновременной работе. Резервные электро-

приемники, находящиеся в ремонте, в расчете нагрузок не учитываются. 

Расчет электрических нагрузок является основой для выбора мощности трансформа-

тора ГПП, для выбора компенсирующих устройств, для выбора сечения проводников ЛЭП 

и решения других задач. 

Для расчета электрических нагрузок систем внешнего электроснабжения горных 

предприятий наиболее широко используют метод коэффициентов спроса и установленной 

мощности электроприемников [1,2]. Установленную мощность электроприемников опре-

деляют по их паспортным данным и в зависимости от продолжительности рабочего режима. 

Коэффициенты спроса принимают по справочной и нормативной литературе [6, 9] 

Кроме того, в этих источниках приводятся расчетные значения коэффициентов мощности. 

Для расчета электрических нагрузок необходимо электроприемники предприятия разде-

лить на отдельные группы однородных по режиму работы электроприемников (насосы, вен-

тиляторы, экскаваторы, подъемные установки, компрессоры и т.д.). 

Для удобства результаты расчетов представляют в виде таблицы – Формуляра элек-

трических нагрузок. 

При составлении формуляра электрических нагрузок все потребители электроэнер-

гии независимо от их напряжения следует сгруппировать по отдельным узлам электриче-

ских нагрузок (секциям шин ГПП, секциям шин распределительных пунктов РП, отдель-

ным крупным фидерам и т. д.). Это в дальнейшем облегчит расчет электрических сетей 

предприятия. 
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В графе 2 формуляра указываются потребители электроэнергии (экскаваторы, буро-

вые станки, установки освещения, конвейеры, водоотливные установки и пр.), подключае-

мые по проекту к конкретному узлу системы электроснабжения.  

Для потребителей электроэнергии напряжением 6(10) кВ необходимо в графе 2 до-

полнительно указать наименование электроприемников на это напряжение (для экскавато-

ров это сетевые двигатели и трансформаторы собственных нужд ТСН). 

В графе 3 формуляра указывается количество электроприемников (двигателей, 

трансформаторов, ламп и т. п.), установленных на соответствующих потребителях. 

В графах 4 и 5 указываются установленная (номинальная) мощность одного электро-

приемника и общая установленная мощность группы однородных по режиму работы элек-

троприемников. Эти данные по электроприемникам берутся из их технических данных и 

справочной литературы. 

В графах 6 и 7 указываются коэффициенты спроса Кс и расчетные коэффициенты 

мощности cos p  для потребителей электроэнергии, принятые по справочной литературе. 

При заполнении формуляра следует учитывать, что синхронные двигатели, как правило, 

работают с опережающим коэффициентом мощности cos p (оп). 

В графе 7 также приводятся значения tg p, соответствующие расчетным коэффици-

ентам мощности cos p. 

При работе электроприемника с опережающим коэффициентом мощности cos p 

(оп) значения функции tg p заносятся в формуляр со знаком  

«–»   –  минус. 

Расчетные значения активной, реактивной и полной мощности групп электроприем-

ников заносятся, соответственно, в графы 8, 9 и 10. 

Для узла электрических нагрузок алгебраическим суммированием (т. е. с учетом зна-

ков) определяют: 

- сумму расчетных максимумов активной нагрузки Рм; 

- сумму расчетных максимумов реактивной нагрузки Qм  

При этом следует иметь в виду, что итоговое значение Qм в целом по узлу нагрузок 

должно быть положительным и минимально возможным для конкретных условий. Если при 

первоначальных прикидочных расчетах окажется, что Qм при работе синхронных двига-

телей с опережающим коэффициентом мощности cos p (оп) окажется отрицательной, то 

следует перевести синхронные двигатели на работу с более высоким коэффициентом мощ-

ности (вплоть до 1)  и внести соответствующие изменения в формуляр электрических нагру-

зок. 

Пример выполнения расчета электрических нагрузок по Исходным данным (смотри таб-
лицу выше) приведен в сканированных файлах, приведенных в папке «Б1.Б.20 Электро-
снабжение предприятий. Практика. Расчет электрических нагрузок». 

 
3.2. Методические указания по выбору мощности трансформаторов ГПП 
Практически на всех горных предприятиях имеются электроприемники I и II катего-

рий. При этом электрические нагрузки от электроприемников I категории обычно незначи-
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тельны, а основная нагрука создается элетроприемниками II и частично III категорий. Необ-

ходимость выполнения требований ПУЭ в части обеспечения надежности электроснабже-

ния электроприемников I и II категорий приводит к проектированию резервированных схем 

электроснабжения, более сложных и дорогих по сравнению с нерезервирванными. При этом 

предпочтение из экономических соображений обычно отдается схемам неявного резерви-

рования, в которых используется допустимая перегрузочная способность элементов сети. 

В соответствии с руководящими указаниями по проектированию электроснабжения 

и нормами технологического проектирования систем электроснабжения при решении схем-

ных вопросов следует отдавать преимущество подстанциям глубокого ввода (ПГВ) с мак-

симально возможным приближением напряжения 35 – 220 кВ к потребителям и с наимень-

шим числом ступеней трансформации. Выполнение этого требования позволяет снизить 

потери электрической энергии в распределительных сетях, уменьшить их стоимость и упро-

стить задачу прокладки этих сетей в условиях насыщенности промплощадки другими ин-

женерными коммуникациями. Кроме того, горные предприятия, как правило, находятся на 

значительном удалении (не менее 20 – 50 км) от сетей энергосистем и районных подстан-

ций. Поэтому для передачи электрической энергии, как правило, используются магистраль-

ные воздушные ЛЭП напряжением 35 – 110 кВ (иногда 220 кВ).  

Для приема, преобразования и распределения электрической энергии на территории 

предприятия сооружается одна или несколько главных понижающих подстанций (ГПП). 

Питание ГПП (или ПГВ) от сетей энергосистемы должно выполняться не мене чем по двум 

линиям, подключенным к независимыми и взаиморезервируемым источникам питания.  

Распределительные сети на горных предприятиях выполняются, как правило, на 

напряжение 6 кВ, так как в России за долгие годы выпущено и эксплуатируется значитель-

ное количество мощных горных машин, дробилок, мельниц, подъемных установок, венти-

ляторов главного проветривания и других электроустановок на это напряжение. 

Для повышения надежности электроснабжения главные понижающие подстанции 

ГПП выполняются, как правило, двухтрансформаторными с трансформаторами одинаковой 

мощности, что необходимо для обеспечения однотипности применяемого на ГПП электро-

оборудования. Более двух трансформаторов на ГПП предусматривают в случаях использо-

вания на предприятии электроприемников с резкопеременной нагрузкой (электрифициро-

ванный ж.д.транспорт, дуговые сталеплавильные печи, дуговая электросварка и т.п.). Си-

ловые трансформаторы размещаются, как правило, на территории открытого распредели-

тельного устройства (ОРУ) напряжением 35-110 кВ. В нормальном режиме оба трансфор-

матора работают раздельно на разные секции шин закрытого распределительного устрой-

ства ЗРУ-6 кВ.  В электротехническом помещении ЗРУ-6 кВ устраивается секционирован-

ная система шин, состоящая из двух секций, между которыми предусмотрен секционный 

выключатель (СВ). В нормальном режиме работы СВ отключен и секции шин ЗРУ-6 кВ 

работают раздельно. Таким образом электроприемники предприятия получают питание по 

двум вводам и от разных источников. При повреждении электророборудования одного 

ввода поврежденный ввод отключают с обеих сторон, после чего СВ включают (автомати-
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чески при наличии электроприемников I категории или вручную) и электроснабжение элек-

троприемников предприятия будет выполняться от одного исправного ввода. Этот режим 

работы системы электроснабжения называется послеаврийным. 

В послеаврийном режиме оставшийся в работе трансформатор должен обеспечить 

бесперебойную работу электроприемников I и II категории и взять не менее 75...80 % рас-

четной нагрузки. Кроме того, мощность трансформаторов выбирают с учетом их допусти-

мой перегрузочной способности (см. лекцию №7). 

При эксплуатации трансформатора, кроме относительно длительных послеаварий-

ных перегрузок допускается кратковременные перегрузки. Эти аварийные перегрузки не 

зависят от предшествующего режима работы, являются кратковременными и используется 

для прохождения максимума нагрузки. Для трансформаторов с масляным охлаждением (со 

всеми его видами: М, Д, Ц, ДЦ) аварийные перегрузки составляют не более 30% продолжи-

тельностью не более 120 минут. 

При выборе мощности трансформаторов намечают, как правило, два варианта транс-

форматоров с разной мощностью, которые в дальнейшем сравнивают с помощью технико-

экономических расчетов.  

 
3.3. Методические указания по расчету электрических сетей 

В соответствии с заданием на расчетную работу студентам необходимо выполнить 

электрические расчеты линий электропередач (ЛЭП) напряжением выше 1000 В. В выпол-

няемых заданиях к таким линиям относятся:  

- питающие ЛЭП напряжением 35 или 110 кВ (в зависимости от варианта расчетной 

работы);  

- распределительные (отходящие) кабельные и воздушные ЛЭП напряжением 6 кВ; 

- кабельные вставки напряжением 6 кВ, с помощью которых осуществляется пере-

дача электрической энергии от ячеек ЗРУ подстанции (ГПП) на отходящие воздушные ЛЭП 

напряжением 6 кВ. 

Электрические расчеты ЛЭП производятся с целью определения сечений проводни-

ков линий по условиям воздействия токовой нагрузки в нормальных, аварийных и после-

аварийных режимах. Кроме того, при выборе сечений проводников ЛЭП должны учиты-

ваться требования ПУЭ и ГОСТ в части качества передаваемой электрической энергии и 

экономические показатели электроснабжения. Методы электрических расчетов и требова-

ния нормативных документов к проводникам различных ЛЭП рассмотрены в материалах 

лекций №8…№10 курса «Основы электроснабжения горных предприятий». 

Последовательность выполнения расчетов обычно следующая: 

- Формирование нормальных и послеаварийных токовых нагрузок по каждой линии 

(на основе расчета электрических нагрузок); 

- определение типа электрической связи (воздушная линия, кабельная линия, маги-

стральный шинопровод); 

- выбор экономических сечений проводников (ПУЭ, глава 1.3) для нормального ре-

жима работы;  
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- проверка проводника выбранного сечения по допустимой токовой нагрузке нор-

мального и послеаварийного режимов (ПУЭ, глава 1.3); 

- ориентировочная проверка проводов воздушных линий электропередачи по меха-

нической прочности (ПУЭ, глава 2.5 и табл. 2.5.5); 

- проверка проводов воздушных ЛЭП напряжением более 35 кВ по условиям коро-

нообразования и радиопомех (ПУЭ, глава 1.3, глава 2.5 и табл. 2.5.6) 

- проверка жил выбранных кабелей на термическую стойкость к токам короткого 

замыкания; 

- проверка проводников воздушных и кабельных линий по потере напряжения; 

- проверка магистральных шинопроводов на электродинамическую стойкость. 

Выбранный провод (сечение жилы кабеля, тип шинопровода) должны удовлетворять 

наиболее жесткому из указанных условий, любое из которых может оказаться определяю-

щим. 

Питающие линии напряжением 35 – 110 кВ предназначены для передачи электриче-

ской энергии от источников питания (одна или несколько районных подстанций – РПС) до 

главной понижающей подстанции предприятия (ГПП). Как правило, питающие ЛЭП на 35-

110 кВ выполняются двумя воздушными линиями на одноцепных или двухцепных опорах. 

В соответствии с НТП ЭПП-94 для предприятий, на которых преобладают электроприем-

ники I категории, питающие линии следует выполнять на одноцепных опорах, проложен-

ных по разным трассам. Для предприятий с преобладанием электроприемников II и III ка-

тегорий питающие линии могу быть выполнены на двухцепных опорах, что при питании от 

разных секций шин одной РПС является более рациональным. Следует напомнить, что ис-

пользование двухцепных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше отражается на выборе сечения 

проводов ВЛ по условиям механической прочности и требует применения проводов сече-

нием не менее 120 мм2. 

Сечение проводов стационарных воздушных ЛЭП напряжением 6(10) кВ выбира-

ется и проверяется по всем условиям, применяемым для воздушных ЛЭП напряжением 35-

110 кВ, за исключением проверки по условиям коронообразования и радио помех. Допол-

нительно к этому провода временных и передвижных ВЛ напряжением 6(10) кВ (к таким 

относятся внутрикарьерные распределительные сети и ЛЭП «Карьер») не проверяют по 

экономической плотности тока, так как основной статьей расходов по таким ВЛ являются 

эксплуатационные расходы, связанные с частыми работами по монтажу – демонтажу и пе-

реносу таких линий.  

По этим же причинам гибкие кабели самоходных горных машин (карьерных экска-

ваторов, буровых станков) так же не проверяют по экономическим критериям. Электриче-

ские расчеты по выбору сечения токоведущих жил бронированных и небронированных ка-

белей (в том числе кабельных вставок) напряжением выше 1000 В, предназначенных для 

стационарной прокладки, выполняют, как правило, в следующей последовательности: 

- выбор сечения жил кабеля по экономической плотности тока; 

- проверка жил выбранного кабеля по длительно допустимому току нормального и 

послеаварийного режимов; 

- расчет кабельной линии на термическую стойкость к токам короткого замыкания; 
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- проверка кабельной линии по потере напряжения. 

Марка кабеля выбирается в зависимости от условий эксплуатации и способа про-

кладки кабельной линии (табл.1). 

Таблица 2 

Рекомендуемые для применения марки кабелей 

Способ прокладки 

Марки кабелей 
При отсутствии растягива-
ющих усилий, механиче-

ских воздействий 

При наличии  растягиваю-
щих усилий, механических 

воздействий 

В траншее (в земле) ААШВ, ААБ, АСБ ААП, АСП 
В кабельных каналах, тон-
нелях (сырые помещения) 

ААШВ, ААГ, АСГ ААБлГ, АСБлГ 

В пожароопасных помеще-
ниях, по кабельным кон-
струкциям 

ААШВ, ААГ, АСГ ААПГ, АСПГ, ЦСПн, ЦСКн 
ЦАСПн, ЦАСКн 

При крутонаклонной  и  вер-
тикальной прокладке 

ЦСПн, ЦСКн, ЭВТ 
ЦАСПн, ЦАСКн 

ЦСПн, ЦСКн, ЭВТ 
ЦАСПн, ЦАСКн 

Во взрывоопасных зонах СБГ, СБШВ СПГ 

 

Кабели любой конструкции даже самого малого сечения, выпускаемые отечествен-

ными производителями, являются механически прочными при горизонтальной или слабо-

наклонной (до 45 градусов) прокладке. Для вертикальной или крутонаклонной (более 45 

градусов) прокладке в стволах необходимо использовать бронированные кабели конструк-

ции, которых должны удовлетворять следующим требованиям: 

- кабели должны иметь прочную броню, предохраняющую изоляцию и токоведущие 

жилы от механических повреждений и растягивающих усилий: для этой цели применяется 

броня, выполненная из стальных круглых или плоских оцинкованных проволок, так назы-

ваемая несущая броня; 

- кабели должны быть устойчивы против сырости, окисления и разъедания: для этого 

предназначена герметизирующая оболочка (свинцовая, алюминиевая или поливинилхло-

ридная); 

- в кабеле не должно создаваться гидростатических давлений вследствие стекания 

изоляционной пропиточной массы на основе церезина или жилы кабеля должны иметь 

пластмассовую изоляцию (кабели типа ЭВТ); 

- конструкция кабеля должна быть устойчива против вибраций. 

Этим требованиям соответствуют кабели марок ЦСПн или ЦСКн, которые имеют 

медные жилы с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающей массой на основе цере-

зина, свинцовую оболочку, бронированные плоскими или круглыми стальными оцинкован-

ными проволоками с негорючим наружным покровом. Эти кабели допускаются к примене-

нию в пожароопасных помещениях, в шахтах при значительных растягивающих усилиях, 

на вертикальных и крутонаклонных трассах, без ограничения разности уровней прокладки. 

Кабели с алюминиевыми жилами типа ЦАСКн и ЦАСПн предназначены для прокладки в 

тех же условиях, что и кабели типа ЦСКн и ЦСПн за исключением прокладки в стволах 

угольных шахт. 
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В соответствии с ВНТП 13-2-93 (ведомственные нормы технологического проекти-

рования) для рудников цветной металлургии «питание центральных подземных подстанций 

напряжением 6 и 10 кВ предусматривать не менее чем по двум кабельным фидерам: при 

выходе из строя одного из них оставшийся в работе должен обеспечить 100%-ную нагрузку 

потребителей I и II категорий» (п.7.3.3). Там же в п. 7.3.4 «питание подстанций насосных 

главного водоотлива осуществлять по самостоятельным линиям от поверхностных под-

станций. При этом каждая линия должна быть рассчитана на 100%-ную нагрузку. 

При расчете электрических нагрузок на подстанциях насосных водоотлива следует 

учитывать все насосные агрегаты (рабочие и резервные)». 

«Минимальное сечение питающих кабелей, прокладываемых по вертикальному 

стволу, необходимо принимать 35ммଶ, максимальное – не более 185 ммଶ» (п.7.3.5). 

 

3.4. Методические указания по расчетам токов короткого замыкания 
 в сетях напряжением выше 1000 В. 

Для расчета токов короткого замыкания составляют расчетную схему. Расчетная 

схема составляется на основе анализа схемы электроснабжения предприятия в зависимости 

от целей расчета и представляет собой однолинейную электрическую схему. На расчетной 

схеме указывают все источники питания точки КЗ (генераторы энергосистемы), силовые 

трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии электропередачи, 

токоограничивающие реакторы, синхронные компенсаторы, мощные синхронные и асин-

хронные электродвигатели, а также основные параметры перечисленных элементов. Ком-

мутационные аппараты на расчетной схеме не приводятся. Резервные элементы указыва-

ются в том случае, если в нормальном режиме допустима их параллельная работа с основ-

ными. 

При расчете начального действующего значения периодической составляющей тока 

трехфазного короткого замыкания в электроустановках выше 1000 В в исходную расчетную 

схему должны быть введены все синхронные генераторы и компенсаторы, а также синхрон-

ные и асинхронные электродвигатели мощностью 100 кВт и более, если между электродви-

гателем и точкой КЗ отсутствуют токоограничивающие реакторы или силовые трансфор-

маторы.  

Расчетная схема составляется с учетом назначения расчетов: 

- для выбора и проверки электрооборудования расчетная схема должна соответство-

вать максимально возможным токам КЗ; 

- для настройки и оценки чувствительности релейных токовых защит расчетная 

схема должна соответствовать минимально возможным токам КЗ. 

В связи с этим при схеме внешнего электроснабжения, построенной по принципу 

неявного резерва, максимально возможный ток КЗ на шинах ЗРУ-6(10) кВ будет при пита-

нии обеих секций шин через включенный секционный выключатель от одного силового 

трансформатора (т. е. в послеаварийном режиме). В этом случае в точку КЗ будут поступать 

токи от энергосистемы и от всех электродвигателей напряжением выше 1000 В.  
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Минимально возможный ток КЗ за силовым трансформатором будет иметь место на 

шинах ЗРУ-6(10) кВ при нормальной схеме и без учета токов подпитки от электродвигате-

лей. 

На расчетной схеме указываются расчетные точки, в которых требуется определить 

токи короткого замыкания. В выполняемом расчетном задании необходимо определить 

токи КЗ в 2 – 3 точках. Точка К1 расположена на стороне ВН перед силовым трансформа-

тором ГПП. Знание токов КЗ в точке К1 необходимо для проверки электрооборудования 

ОРУ ГПП на устойчивость к токам короткого замыкания. Точка К2 расположена на шинах 

ЗРУ-6 кВ ГПП. Токи КЗ в этой точке необходимы для проверки электрооборудования ЗРУ-

6 кВ и проверки отходящих кабелей на термическую стойкость. В некоторых вариантах 

заданий имеются ограничения по токам короткого замыкания в точке К3, которая находится 

на шинах ЦПП или шинах дренажной шахты. Могут потребоваться расчеты токов КЗ и в 

других точках для выбора уставок и проверки чувствительности токовых защит отдельных 

электроустановок или присоединений.  

По расчетной схеме составляют схему замещения, в которой трансформаторные 

связи заменяют электрическими. Элементы системы электроснабжения вводят в схему за-

мещения как сопротивления, а источники энергии как сопротивления и ЭДС (электродви-

жущие силы). 

В сетях напряжением выше 1000 В при расчете токов КЗ наиболее широко ис-

пользуют параметры цепей в относительных базисных единицах. При расчете тока КЗ в 

относительных базисных единицах упрощаются вычисления. Кроме того, этот метод 

позволяет учитывать типовые характеристики источников питания и электрических дви-

гателей. Для перевода параметров схемы замещения СЭС и показателей режима в относи-

тельные единицы (о.е.) устанавливаются базовые значения мощности Sб, напряжения Uб, 

тока Iб и сопротивлений Zб. Из четырех базовых величин две являются независимыми (мо-

гут выбираться произвольно), две другие определяются из известных соотношений. 

За базисную мощность Sб обычно принимают 100 МВА, 1000 МВА или номи-

нальную мощность какого-либо элемента системы, если она повторяется в расчетах не-

сколько раз, или суммарную рабочую мощность энергосистемы, от которой осуществ-

ляется электроснабжение предприятия. Значение базисной мощности принимается 

единым для всех ступеней трансформации СЭС. 

За базисное напряжение Uб принимают среднее номинальное напряжение ступени, 

на которой определяют ток КЗ (Uб = Uср = 6,3;10,5; 37; 115; 230 кВ). Эти значения соответ-

ствуют требованиям ГОСТ и для расчетов принимается столько базисных напряжений 

сколько ступеней трансформации в рассматриваемой СЭС. 

Системы электроснабжения современных горных предприятий характеризуются 

разветвленной сетью напряжением 6 кВ с двигательной нагрузкой (сетевые двигатели пре-

образовательных агрегатов, вентиляторы главного проветривания, главные водоотливные 

установки, стационарные компрессоры, шаровые мельницы и пр.) При возникновении ко-

роткого замыкания в сети 6 кВ напряжение в точке КЗ становится равным нулю и работа-

ющие двигатели преобразуются в электрические генераторы. Это происходит по следую-

щим причинам: 
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- у двигателя, работающего с номинальными параметрами и номинальной скоро-

стью, эдс на зажимах в момент возникновения КЗ близка к номинальному напряжению 

сети; 

- вследствие сохранения инерции вращения ротора в первые периоды возникновения 

режима КЗ двигатель генерирует эдс свободного выбега. 

В таких сетях токи подпитки от двигателей могут быть значительными и соизмери-

мыми с токами КЗ от энергосистемы. Синхронные и асинхронные электродвигатели влияют 

на общий ток короткого замыкания по-разному: эдс свободного выбега у асинхронных дви-

гателей затухает много быстрее, чем у синхронных двигателей, так как в момент возникно-

вения режима КЗ одновременно с снижением напряжения питания до нуля снижается и 

магнитное поле обмотки статора. У двигателя синхронного магнитное поле создается током 

возбуждения обмотки ротора и для гашения магнитного поля требуется некоторое время 

из-за электромагнитной инерции. В связи с этим асинхронные электродвигатели оказывают 

влияние только на сверхпереходный 𝐼ᇱᇱток и на ударный 𝑖уд ток. Двигатели синхронные 

влияют, помимо указанных, на токи 𝐼௧  и на установившийся ток 𝐼ஶ.  

Более подробно и детально с расчетами токов КЗ необходимо разобраться с помо-

щью приложенного к этому файлу примера. 

 

4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

1. Энергетическая система России и её составные части. Типы электростанций. 
2. Уровни стандартных номинальных напряжений источников и электроприемников. 
3. Основные требования к системам внешнего электроснабжения предприятий. 
4. Классификация электроприемников по степени надежности их электроснабжения. 
5. Радиальные и магистральные схемы внешнего электроснабжения предприятий. Их осо-

бенности, достоинства и недостатки. 
6. Типовые схемы внешнего электроснабжения предприятий. Способы резервирования ис-

точников и электрических сетей. 
7. Графики электрических нагрузок, их основные показатели и практическое использова-

ние. 
8. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса. 
9. Коэффициент мощности электроустановок. Способы повышения коэффициента мощно-

сти. 
10. Выбор силовых трансформаторов главных понижающих подстанций. 
11. Картограмма электрических нагрузок. Определение символического центра электриче-

ских нагрузок. 
12. Выбор проводников по допустимому току нормального и форсированного режимов ра-

боты. 
13. Выбор сечения проводников по экономической плотности тока. 
14. Выбор проводников по допустимой потере напряжения. 
15. Выбор проводников по электродинамической и термической стойкости. 
16. Конструкции воздушных ЛЭП. Типы опор, марки и сечения проводов, изоляторы. 
17. Конструкции кабельных ЛЭП. Способы прокладки. Защита от механических поврежде-

ний. 
18. Потери мощности и электрической энергии в элементах системы электроснабжения. 

Способы снижения потерь. 
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19. Методика технико-экономического сравнения вариантов при выборе схем электроснаб-
жения. 

20. Причины и виды коротких замыканий в системах электроснабжения. 
21. Процесс протекания короткого замыкания. Периодическая и апериодическая составля-

ющие тока к.з. Ударный ток к.з. 
22. Расчет токов к.з. в сетях напряжением выше 1000 В в именованных единицах. Расчетная 

и эквивалентная схемы.  
23. Расчет токов к.з. в сетях напряжением выше 1000 В в относительных единицах. 
24. Расчет токов к.з. в сетях напряжением выше 1000 В по расчетным кривым (кривым за-

тухания). 
25. Расчет токов к.з. в сетях напряжением выше 1000 В с двигательной нагрузкой. 
26. Методы преобразования схем замещения при определении токов к.з.(кроме метода ко-

эффициентов распределения). 
27. Преобразование схем замещения при определении токов к.з. методом коэффициентов 

распределения. 
28. Способы ограничения токов к.з. Выбор и проверка реакторов. 
29. Выбор высоковольтных выключателей и ячеек КРУ. 
30. Выбор выключателей нагрузки и предохранителей. 
31. Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 
32. Выбор и проверка трансформаторов тока. Кривые 10%-ной погрешности, их примене-

ние. 
33. Основные требования к релейной защите. 
34. Схема соединения ТТ и обмоток реле в полную звезду, особенности работы схемы в 

цепях релейной зашиты, область применения. 
35. Схема соединения ТТ и обмоток реле в неполную звезду, особенности работы схемы в 

цепях релейной зашиты, область применения. 
36. Схема соединения ТТ в треугольник и обмоток реле в звезду, особенности работы схемы 

в цепях релейной зашиты, область применения. 
37. Схема с двумя ТТ и одним реле, включенным на разность токов двух фаз, особенности 

работы схемы в цепях релейной защиты, область применения. 
38. Максимальная токовая защита. Назначение, принцип действия, условия настройки. 
39. Максимальная токовая отсечка. Назначение, принцип действия, условия настройки. 
40. Продольная дифференциальная защита. Назначение, принцип действия, условия 

настройки. 
41. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях напряжением выше 1000 В с изоли-

рованной нейтралью. 
42. Требования ПУЭ по выполнению релейных защит силовых трансформаторов. Схемы 

защит, условия настройки. 
43. Требования ПУЭ по выполнению релейных защит электродвигателей напряжением 

выше 1000 В. Схемы защит, условия настройки. 
44. Общий характер растекания тока в земле. Напряжение шага и напряжение прикоснове-

ния. Способы выравнивания потенциалов. 
45. Требования ПУЭ по выполнению заземляющих устройств. Нормы допустимых значе-

ний сопротивления заземляющих устройств ГПП. 
46. Методика расчета заземляющих устройств ГПП. 
47. Стержневые и тросовые молниеотводы. Зоны защиты молниеотводов. Заземляющие 

устройства молниеотводов. 
 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

5.1. Основная литература 
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 1. Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. Учебник для 
вузов. М.: Изд-во МГГУ, 2005, 499 с. 
 2. Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. Учебное посо-
бие. М.: Изд-во МГГУ, 2006, 116 с. 

5.2. Дополнительная литература 
 

 3. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник 
для вузов – 5-е изд. стер. М.: Высшая школа, 2007, 639 с. 
 4. Старков В.В. Основы электроснабжения и электротехнические системы. Релейная 
защита элементов систем электроснабжения горных предприятий. Учебное пособие. Изда-
ние УГГГА, 2003, 35 с. 
 5. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электро-
оборудования (РД 153-34.0-20.527-98) /Под ред. Б.Н. Неклепаева. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 
2006, 144 с. 

6. Справочник по проектированию электроснабжения  / Под ред. Ю.Г. Барыбина и 
др. М.: Энергоатомиздат, 1990. 

7. Справочник энергетика /Под ред. А.Н. Чохонелидзе. М.: Колос, 2006, 488 с. 
8. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учебное по-

собие. М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2006, 480 с. 
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Приложение. Исходные данные для расчетно-практической работы 

Наименование потребителей или 
электроприемников (ЭП) 

 

Параметры 
ЭП 

Варианты заданий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вентилятор главного проветрива-
ния 

 

Кол-во, 
Тип ЭП 

_2_ 
СД 

_1_ 
СД 

_1_ 
СД 

_1_ 
СД 

_1_ 
СД 

- - - - 

Номинальн.  
мощн. кВт 

630 1250 1500 1000 840 - - - - 

Тип, длина 
линии , м 

КЛ, 
400 

КЛ, 
300 

КЛ, 
250 

КЛ, 
300 

КЛ, 
250 

- - - - 

Клетевой подъем 
 

Кол-во, 
Тип ЭП 

_1_ 
АД 

_1_ 
АД 

_1_ 
АД 

_1_ 
АД 

_1_ 
АД 

- - - - 

Номинальн.  
мощн. кВт 

1250 630 1250 630 630 - - - - 

Тип, длина 
линии, м 

КЛ, 
350 

КЛ, 
200 

КЛ, 
280 

КЛ, 
200 

КЛ, 
250 

- - - - 

Скиповой подъем 
 

Кол-во, 
Тип ЭП 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

- - - - 

Номинальн.  
мощн. кВт 

1000 1000 1600 1600 1000 - - - - 

Тип, длина 
линии, м 

КЛ, 
350 

КЛ, 
200 

КЛ, 
300 

КЛ, 
200 

КЛ, 
230 

- - - - 

Компрессор 
 

Кол-во, 
Тип ЭП 

_2_ 
СД 

_3_ 
СД 

_3_ 
СД 

_4_ 
СД 

_3_ 
СД 

_2_ 
СД 

_3_ 
СД 

- - 

Номинальн.  
мощн. кВт 

540 520 440 360 320 630 340 - - 

Тип,длина 
линии, м 

КЛ, 
400 

КЛ, 
180 

КЛ, 
200 

КЛ, 
400 

КЛ, 
160 

КЛ, 
300 

КЛ, 
200 

- - 

Центральная подземная подстан-
ция, включая водоотлив 

 

Кол-во, 
Тип ЭП 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

_1_ 
АД 

- - - - 

Номинальн.  
мощн. кВт 

2*630 2*800 2*560 2*940 2*1250 - - - - 

Тип,длина 
линии, м 

КЛ, 
800 

КЛ, 
1000 

КЛ, 
800 

КЛ, 
860 

КЛ, 
860 

- - - - 

Электроприемники промпло-
щадки 

(КТП – 6/0,4 кВ) 

Кол-во, 
Тип ЭП 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

Номинальн.  
мощн. кВ А 

2*1000 2*1600 2*630 2*630 2*1000 2*1000 2*1000 2*630 2*1600 2*100

Тип, длина 
линии, м 

КЛ, 
200 

КЛ, 
200 

КЛ, 
160 

КЛ, 
100 

КЛ, 
180 

КЛ, 
180 

КЛ, 
100 

КЛ, 
180 

КЛ, 
180 

Электроприемники отопительной 
котельной 

(КТП – 6/0,4 кВ) 

Кол-во, 
Тип ЭП 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

_1_ 
ТМ 

Номинальн.  
мощн. кВ А 

2*630 2*630 2*400 2*630 2*400 2*630 2*400 2*400 2*400 

Тип, длина 
линии, м 

ВЛ. 
2000 

ВЛ, 
1600 

ВЛ, 
1400 

ВЛ, 
1200 

ВЛ, 
800 

ВЛ, 
1500 

ВЛ, 
1000 

ВЛ, 
1500 

ВЛ, 
1350 
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Таблица (продолжение) 

Наименование потребителей или 
электроприемников (ЭП) 

Параметры 
ЭП 

Варианты заданий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ЛЭП «Карьер» 
(экскаваторы, буровые станки) 

Кол-во, 
Тип ЭП 

- - - - - 
_2_ 
СД 

_4_ 
АД 

_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

Номинальн.  
мощн. кВт 

- - - - - 1500 1200 1440 1680 

Тип, длина 
линии, м 

- - - - - 
ВЛ, 
1800 

ВЛ, 
1300 

ВЛ, 
1500 

ВЛ, 
1800 

Электроприемники обогатитель-
ной фабрики 

(КТП – 6/0,4 кВ) 

Кол-во, 
Тип ЭП 

- - - - - - 
_1_ 
ТМ 

_2_ 
ТМ 

_2_ 
ТМ 

Номинальн.  
мощн. кВ А 

- - - - - - 2*1600 2*1000 2*1000 

Тип, длина 
линии, м 

- - - - - - 
КЛ, 
300 

КЛ, 
400 

КЛ, 
600 

Дробилка конусная 
 

Кол-во, 
Тип ЭП 

- - - - - - 
_2_ 
АД 

_1_ 
АД 

_1_ 
АД 

Номинальн.  
мощн. кВт 

- - - - - - 250 320 520 

Тип, длина 
линии, м 

- - - - - - 
КЛ, 
250 

КЛ, 
400 

КЛ, 
300 

Шаровая мельница 
 

Кол-во, 
Тип ЭП 

- - - - - - 
_2_ 
СД 

_2_ 
СД 

_2_ 
СД 

Номинальн.  
мощн. кВт 

- - - - - - 630 540 630 

Тип, длина 
линии, м 

- - - - - - 
КЛ, 
250 

КЛ, 
350 

КЛ, 
400 

Дренажная шахта 
 

Кол-во, 
Тип ЭП 

- - - - - 
_2_ 
АД 

- 
_2_ 
АД 

_2_ 
АД 

Номинальн.  
мощн. кВт 

- - - - - 520 - 360 320 

Тип, длина 
линии, м 

- - - - - 
КЛ, 
800 

- 
КЛ, 
600 

КЛ, 
800 

Напряжение питающих 
ЛЭП, кВ 

Для вариантов 1 - 15 110 35 110 110 35 35 35 110 110 
Для вариантов 16 - 30 35 110 35 35 110 110 110 35 35 

Длина питающих ЛЭП. 
км 

Для вариантов 1 - 15 36 18 32 24 10 15 25 35 25 
Для вариантов 16 - 30 10 50 12 18 36 40 50 20 16 

Мощность к. з. на ши-
нах РПС, МВ А 

Для вариантов 1 - 15 1200 500 1500 1300 300 600 800 1400 900 
Для вариантов 16 - 30 400 1000 600 450 650 900 1500 450 300 

Допустимый ток к. з. на шинах ЗРУ-6 кВ - - - - - 10 10 10 10 
Допустимый ток к. з. на шинах ЦПП, кА 5 5 5 5 5 - - - - 
Рассмотреть необходимый объем, уставки и чув-
ствительность РЗ и А 

СД АД 
КЛ+С

Д 
АД ТМ 

ВЛ+С
Д 

ВЛ 
КЛ+А

Д 
АД 
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Акт передачи 
Электронного образовательного ресурса 

для дальнейшего использования, в том числе коммерческого ФГБОУ ВО «Уральский  
государственный горный университет»  

 
 
г. Екатеринбург                                                                                 «____»______________201     г. 

 
 Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик ФБГОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», в лице проректора по учебной работе Фролова С.Г., действующего на основании 
доверенности от 13.11.2017 г. № 108/17, с одной стороны, и Исполнитель Барановский Валерий 
Петрович, с другой стороны, составили акт о том, автор обязуется  подготовить и передать в 
коммерческую собственность ФБГОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
электронную версию печатного издания учебно-методического пособия по выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Теория автоматического управления» для студентов всех 
форм обучения направления подготовки бакалавров 13.03.02  «Электроэнергетика и 
электротехника» и специальности 21.05.04  «Горное дело» специализации «Электрификация и 
автоматизация горного производства» с передачей исключительных прав университету для 
обеспечения проведения учебного процесса с элементами дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
Заказчик        Исполнитель 
 
______________       ___________ Барановский В.П.  
 



ВЫПИСКА 
из протокола заседания кафедры 

автоматики и компьютерных технологий 
от 15.12.2017, протокол № 4 

 
Присутствовали 9 человек из 9 научно-педагогических работников кафедры. 
 
СЛУШАЛИ: Проф. Барановского В.П. о подготовленном им электронном 
учебно-методическом пособии по выполнению курсовой работы дисциплины 
«Теория автоматического управления» для студентов всех форм обучения 
направления бакалавриата 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» и 
специальности 21.05.04  «Горное дело» специализации «Электрификация и 
автоматизация горного производства».  
 
Выступления научно-педагогических работников кафедры, принявших 
участие в обсуждении: 
Ельняков М.А.:  
- Представленный электронный образовательный ресурс (ЭОР) отвечает 
требованиям орфографии и стилистики, текст написан технически грамотно, 
содержание отвечает профессиональной направленности. 
 
Скобцов С.Н.: 
- Предложил рекомендовать к использованию в учебном процессе готовый 
ЭОР. 
 
Участвовало в голосовании 9 из 9 присутствующих научно-педагогических 
работников кафедры. 
 
Итоги голосования: 
ЗА – 9; 
ПРОТИВ – нет; 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к использованию в учебном процессе для 
всех форм обучения готовый ЭОР по дисциплине «Теория автоматического 
управления». 
 
Выписка верна 
 
Зав. кафедрой АКТ              ____________________   Лапин Э.С. 
 
Ученый секретарь               _____________________  Ситдикова С.В.    
 

 
 



РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы  

дисциплины «Теория автоматического управления»  
(автор Барановский В.П.) 

 
Рукопись учебно-методического пособия представлена на 80 страницах 

машинописного текста. Пособие содержит 4 главы, в которых представлены 
задания, указания и рекомендации по выполнению, инструкция по 
оформлению и примеры расчета курсовой работы.  

Структурно пособие построено логично. 
В первой и второй главах  приведены варианты заданий по структуре и 

параметрам рассчитываемой системы управления, по характеристикам 
внешних воздействий, по заданным показателям точности и качества системы, 
по заданному критерию устойчивости, а также предложено содержание 
курсовой работы. 

В третьей главе  в общем виде приведены рекомендации по выполнению 
всех 6 разделов курсовой работы со ссылками на страницы литературных 
источников. 

В четвертой главе изложена инструкция по оформлению курсовой 
работы. 

В Приложениях 1 и 2 приведены обложка и бланк задания на 
выполнение курсовой работы. 

В Приложении 3 приведены рекомендации и примеры выполнения всех 
разделов курсовой работы (с рисунками и таблицами). 

Методически пособие построено удачно. В пособии используется единая 
терминология и единые обозначения величин. 

Рецензируемое учебное пособие необходимо для студентов 
направления подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» и специальности 21.05.04  «Горное дело» специализации 
«Электрификация и автоматизация горного производства» и может быть 
рекомендовано к изданию. 

 
 
Доцент кафедры ЭГП УГГУ, 
канд. техн. наук      А.П. Маругин 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебными планами направления 13.03.02 и специальности 
21.05.04, а также соответствующими программами дисциплины 
«Теория автоматического управления» предусмотрено выполнение 
студентами курсовой работы. Выполняя курсовую работу, студент 
должен глубже понять основные теоретические положения дисци-
плины и освоить ряд технических приемов расчета автоматических 
систем управления.  

В курсовой работе студенту необходимо выполнить комплекс 
расчетов автоматической системы управления, заданной в виде 
обобщенной унифицированной алгоритмической схемы. В зависи-
мости от варианта задания (см. раздел 1) это будет система, изобра-
женная на рис. В.1 или на рис. В.2. Система состоит из объекта 
управления ОУ, преобразующего элемента ПЭ, исполнительного 
устройства ИУ, управляющего устройства УУ и одного корректи-
рующего устройства КУ, включенного либо последовательно (см. 
рис. В.1), либо встречно-параллельно (см. рис. В.2) в основной кон-
тур системы. Кроме того, в основной контур системы, изображен-
ной на рис. В.2, включен усилительный элемент УЭ. В зависимости 
от варианта задания исполнительное устройство системы ИУ может 
рассматриваться как идеальное интегрирующее звено или как инер-
ционное звено первого порядка (без множителя р, обведенного на 
рис. В.1 и В.2 кружком). Соответственно вся система будет астати-
ческой или статической. 

Выходная величина объекта х (управляемая величина системы) 
зависит от управляющего воздействия у и возмущающего воздей-
ствия  z. Требуемый закон изменения величины х определяется за-
дающим воздействием хз. 

Из-за действия обоих входных сигналов и из-за инерционности 
элементов системы в замкнутом контуре в переходных и устано-
вившихся режимах возникает сигнал отклонения (сигнал ошибки) ε, 
который складывается из двух составляющих: составляющей εз, 
обусловленной неточным воспроизведением задающего воздей-



 5

ствия, и составляющей εz, обусловленной неполным подавлением 
возмущающего воздействия. 
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Рис. В.1. Алгоритмическая схема автоматической системы управления 

(для вариантов 0 – 4) 
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Рис. В.2. Алгоритмическая схема автоматической системы управления 

(для вариантов 5 – 9) 
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При расчете автоматической системы управления рассматри-
ваются вопросы анализа и структурно-параметрического синтеза 
при детерминированных воздействиях. 

 
Анализ системы заключается в: 

- расчете установившейся ошибки замкнутой системы по 
заданному каналу воздействия при заданном виде вход-
ного воздействия; 

- определении устойчивости замкнутой системы по за-
данному критерию устойчивости; 

- получению графика переходного процесса по заданно-
му каналу воздействия и вычислению качественных по-
казателей процесса. 

 
Синтез системы состоит в: 

- определении структуры и параметров корректирующего 
устройства; 

- вычислении оптимального значения передаточного ко-
эффициента усилительного элемента из условия мини-
мума квадратичной интегральной оценки. 

 



 7

1. ВЫБОР  ИСХОДНЫХ  ДАННЫХ 
 

Исходные параметры системы (и саму систему) каждый сту-
дент определяет в зависимости от номера задания, который выбира-
ется в зависимости от первых трех букв фамилии студента (табл. 
1.1). Например, 

 

        ИВАнов,               ПЕТров,               ТРОфимов 
        ↓↓↓                         ↓↓↓                        ↓↓↓    
        210                         628                        865 

 
 

Таблица 1.1 
 
Определение номера задания на выполнение курсовой работы 

 
Первые 
три 
буквы 
фамилии 
студента 

 
А, 
Б 

 
В, 
Г 

Д, 
Е,Ё, 
Ж,З, 
И,Й 

 
К 

 
Л,М 

 
Н,О 

 
П,Р 

 
С 

 
Т,У, 
Ф,Х, 
Ъ,Ь 

Ц,Ч 
Ш,Щ, 
Ы,Э, 
Ю,Я 

Цифры  
разрядов 
номера 
задания 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

Примечание. Если в группе учатся супруги, то жена номер задания 
определяет по девичьей фамилии. 

 
 
В зависимости от номера задания выбирают варианты задания 

(рис. 1.1). 
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Номер задания                                           – – – – – – – – – – – – – – – – 
на выполнение                                            ¦      0               0              0      ¦ 
курсовой                                                     – – – – – – – – – – – – – – – –      
работы 
 
 

Способ включения 
корректирующего 
устройства (алго-
ритмическая схе-
ма) 

 

Критерий устойчивости; об-
ласть устойчивости; канал, 
по которому оценивается ка-
чество 

Параметры элемен-
тов; параметры 
внешних воздействий; 
требуемые показате-
ли качества  

 

Рис. 1.1. Схема выбора вариантов задания 

 
 

Цифра, стоящая в разряде единиц, определяет вариант пара-
метров элементов (табл. 1.2, а, б) и вариант параметров внешних 
воздействий и требуемых показателей качества (табл. 1.3, а, б) Для 
нечетных цифр постоянная времени Ти задана, и исполнительное 
устройство рассматривается как инерционное звено первого поряд-
ка (без множителя «р» на рис. В.1 и В.2), для четных цифр Ти=0 и 
исполнительное устройство рассматривается как идеальное инте-
грирующее звено с одним параметром kи. 

Цифра, стоящая в разряде десятков, определяет:  
по табл. 1.4 – применяемый критерий устойчивости; парамет-

ры, в пространстве которых необходимо построить область устой-
чивости; канал системы, по которому необходимо оценить качество 
управления в установившихся и переходных режимах. 

Каждый раздел работы соответствует определенному пункту 
задания. 

Цифра, стоящая в разряде сотен, определяет способ включения 
корректирующего устройства и, вследствие этого, выбор исследуе-
мой системы: для цифр 0-4 – последовательное включение (см. рис. 
В.1), для цифр 5-9 – встречно-параллельное (см. рис. В.2). 
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Таблица 1.2, а 
Параметры элементов системы 

(для алгоритмической схемы на рис. В.1) 
 

Цифра 
единиц 
номера 
задания 

ОУ ИУ УУ ПЭ 
 

kо 

 
kоz 

 
To=Toz, 

с 

 
kи 

 
Tи, с 

 
kу 

 
Ту, с 

 
kп 

9 0,1 0,1 1,0 10,0 0,1 15 0,35 0,8 
8 1,0 0,2 1,1 1,0 - 3 0,35 0,9 
7 0,2 0,1 1,2 5,0 0,25 20 0,60 1,0 
6 3,0 0,6 1,3 0,3 - 2 1,00 1,1 
5 0,4 0,2 1,4 2,5 0,50 5 1,40 1,2 
4 5,0 1,0 1,5 0,2 - 1 1,5 1,2 
3 0,6 0,3 1,6 0,35 0,35 20 1,20 1,1 
2 7,0 1,4 1,7 0,1 - 2 0,85 1,0 
1 0,8 0,4 1,8 1,2 0,20 15 0,60 0,9 
0 9,0 1,8 1,9 0,1 - 3 0,45 0,8 

 
 

Таблица 1.2, б 
Параметры линейных элементов системы 
(для алгоритмической схемы на рис. В.2) 

 
Цифра 
единиц 
номера 
задания 

УО ИУ УУ УЭ ПЭ 
 

kо 
 

kоz 
 

To=Toz, 
с 

 
kи 

 
Tи, 
с 

 
kу 

 
Tу, 
с 

 
kуэ 

 
Tуэ, 
с 

 
kп 

9 0,5 0,25 2,0 2,0 0,2 0,2 0,8 10,0 0,6 0,90 
8 1,0 0,50 2,1 1,0 - 1,0 1,0 2,0 0,7 0,95 
7 2,0 1,00 2,2 0,50 0,4 2,0 1,2 5,0 0,8 1,00 
6 3,0 1,50 2,3 0,35 - 0,5 1,4 2,0 0,9 1,05 
5 4,0 2,00 2,4 0,25 0,6 3,0 1,6 5,0 1,2 1,10 
4 5,0 2,50 2,5 0,20 - 0,5 1,8 3,0 1,4 1,10 
3 6,0 3,00 2,6 0,15 0,8 2,0 2,0 2,5 1,8 1,05 
2 7,0 3,50 2,7 0,15 - 0,25 2,2 2,0 1,9 1,00 
1 8,0 4,00 2,8 0,10 1,0 2,0 2,4 5,0 1,5 0,95 
0 9,0 4,50 2,9 0,10 - 0,5 2,6 2,0 1,7 0,90 
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Таблица 1.3, а 
Параметры внешних воздействий и требуемые показатели  
качества системы (для алгоритмической схемы на рис. В.1) 

 
Цифра 
единиц 
номера 
задания 

Параметры воздействий Показатели качества 
вида ао+а1t в установив-

шемся режиме 
в переходном 

режиме 
ао а1 εз εz σ, % tп, с М 

9 1,0 - 0,05 0,005 20 1,0 1,25 
8 - 2,0 0,50 0,10 25 3,0 1,30 
7 3,0 - 0,20 0,02 30 1,5 1,50 
6 - 4,0 2,00 1,20 35 4,5 1,60 
5 5,0 - 0,50 0,10 40 2,5 1,80 
4 - 6,0 4,00 4,00 40 5,0 1,80 
3 7,0 - 0,50 0,15 35 2,0 1,60 
2 - 8,0 4,00 5,60 30 5,5 1,50 
1 9,0 - 0,45 0,20 25 1,5 1,30 
0 - 10,0 3,00 5,00 20 5,0 1,25 

 
 

Таблица 1.3, б 
Параметры внешних воздействий и требуемые показатели  
качества системы (для алгоритмической схемы на рис. В.2) 

 
Цифра 
единиц 
номера 
задания 

Параметры воздействий Показатели качества 
вида ао+а1t в установив-

шемся режиме 
в переходном 

режиме 
ао а1 εз εz σ, % tп, с М 

9 0,5 - 0,02 0,005 25 1,5 1,3 
8 - 1,0 0,50 0,25 25 6,0 1,3 
7 2,0 - 0,10 0,10 30 2,0 1,5 
6 - 3,0 2,00 3,00 30 10,0 1,5 
5 4,0 - 0,30 0,60 35 3,0 1,6 
4 - 5,0 4,00 10,0 35 8,0 1,6 
3 6,0 - 0,50 1,50 30 4,0 1,5 
2 - 7,0 8,00 28,0 30 10,0 1,5 
1 8,0 - 0,70 2,80 25 5,0 1,3 
0 - 9,0 11,0 50,0 25 10,0 1,3 
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Таблица 1.4 
Выбор заданий по анализу устойчивости и качества системы 

 
Цифра 

десятков 
номера 
задания 

Критерий 
устойчивости 

Область 
устойчивости 
по параметрам

Показатели качества  
по каналу 

в установив-
шемся режиме 

в переход-
ном режиме

9 Гурвица k и и Tу xз – ε xз – x 

8 Михайлова k и и Tо xз – ε xз – ε 

7 Найквиста k п и Tу z – x z – x 

6 «Логарифмиче-
ский» 

k о и Tу z – ε z – ε 

5 Гурвица kп и Tи xз – ε xз – x 

4 Михайлова k и и Tо xз – ε xз – ε 

3 Найквиста k и Tи z – x z – x 

2 «Логарифмиче-
ский» 

k и Tо z – ε z – ε 

1 Гурвица k п и Tо xз – ε xз – x 

0 Найквиста k и Tу xз – ε xз – ε 

 
Все исходные данные и указания, выбранные из табл. 1.2 – 1.4 

в соответствии с номером задания, выбранным из табл. 1.1, студент 
вписывает в специальный бланк задания на курсовую работу (см. 
Приложения 1, 2) и представляет на утверждение руководителю 
курсовой работы. 

При оформлении курсовой работы бланк задания служит ти-
тульным листом. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа состоит из 6 разделов: 
1. Оценка точности в установившемся режиме. 
2. Проверка устойчивости исходной системы. 
3. Расчет корректирующего устройства. 
4. Построение области устойчивости скорректированной 

системы. 
5. Построение графика переходного процесса и оценка ка-

чества скорректированной системы. 
6. Вычисление и минимизация квадратичной интегральной 

оценки при типовом воздействии. 
 

Перечень возможных рисунков курсовой работы 
Рис. 1. Алгоритмическая схема рассчитываемой системы 

управления. 
Рис. 2. Годограф Михайлова нескорректированной системы. 
Рис. 2. Амплитудно-фазовая частотная характеристика 

(АФЧХ) разомкнутого контура нескорректированной системы. 
Рис. 2. Логарифмические частотные характеристики разомкну-

того контура нескорректированной системы. 
Рис. 3. К расчету корректирующего устройства. 
Рис. 4. Принципиальная схема корректирующего устройства. 
Рис. 5. Область устойчивости скорректированной системы в 

плоскости параметра… . 
Рис. 5. Область устойчивости скорректированной системы в 

плоскости параметров…  и … . 
Рис. 6. Переходная характеристика замкнутой скорректиро-

ванной системы по каналу … . 
Рис. 7. Зависимость квадратичной интегральной оценки скор-

ректированной системы от коэффициента  kу. 
В некоторых вариантах курсовой работы рис. 2 отсутствует и 

нумерация рисунков соответственно смещается. 
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Перечень возможных таблиц курсовой работы 
Таблица 1. Годограф Михайлова. 
Таблица 1. Амплитудно-фазовая частотная характеристика 

разомкнутого контура. 
Таблица 1. Фазовая частотная характеристика разомкнутого 

контура. 
Таблица 2. Граница области устойчивости системы. 
Таблица 3. Исходные данные для цифрового моделирования. 
Таблица 4. Результаты цифрового моделирования. 
Таблица 5. Зависимость квадратичной интегральной оценки от 

коэффициента ky.  
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3. УКАЗАНИЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Указания к разделу 

«Оценка точности в установившемся режиме» 
 

Точность статической системы в установившемся режиме оце-
нивают при ступенчатом воздействии, а точность астатической – 
при линейном. Для вычисления значения сигнала ошибки в устано-
вившемся режиме следует воспользоваться теоремой Лапласа о ко-
нечном значении оригинала или методом коэффициентов ошибок. 

Сначала записывают передаточную функцию замкнутой си-
стемы по заданному каналу воздействия. Например, по каналу «xз–

ε» передаточная функция запишется (для рис. В.1) в виде: 
 

)()()()(1

1

)(

)(
)Ф(

oиyпз рWрWрWрWрX

р
р





 .                (3.1) 

 

Затем в формулу (3.1) следует подставить выражения для переда-
точных функций элементов системы. Далее для заданного канала воздей-
ствия записывают теорему Лапласа о конечном значении оригинала 

 

з
0 0

lim ε( ) lim ε( ) lim Ф( ) ( )
t p p

t p p p р X р
  

  .                    (3.2) 

 

Результатом решения формулы (3.2) является полученное в 
общем виде (а затем и в численном) значение сигнала ошибки ε(t) в 
установившемся режиме. Если это значение удовлетворяет задан-
ному, то расчет окончен. Если не удовлетворяет, то следует вычис-
лить новое (большее) значение передаточного коэффициента ky, 
обеспечивающее требуемое значение сигнала ошибки. Проверить 
правильность решения в общем виде для различных каналов воз-
действий можно при помощи табл. 4.2 в [1]. 
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3.2. Указания к разделу  
«Проверка устойчивости исходной системы» 

 

Проверка устойчивости замкнутой нескорректированной си-
стемы по заданному критерию проводится или один раз (если в раз-
деле «Оценка точности...» численное значение передаточного ко-
эффициента  ky осталось неизменным), или дважды (при исходном и 
большем значении ky). 

 

3.2.1. Критерий устойчивости Гурвица 
Исходным выражением для определения устойчивости по дан-

ному критерию является характеристическое уравнение замкнутого 
контура системы 

0)(1 рк  рW ,                            (3.3) 
 

где Wрк(р) – передаточная функция разомкнутого контура. Напри-
мер, для алгоритмической схемы на рис. В.2 передаточная функция 
разомкнутого контура системы запишется в виде 

 

 )()()()()()( oиyуэпрк pWрWpWрWрWрW  . (3.4) 
 

Подставив в формулу (3.3) формулу (3.4), получают характе-
ристическое уравнение замкнутого контура системы сначала в об-
щем, а затем в численном виде. Затем составляют определитель 
Гурвица (с. 259-264 [1]) и на основании формулировки критерия 
Гурвица делают вывод об устойчивости (или неустойчивости) си-
стемы. 

 
3.2.2. Критерий устойчивости Михайлова 
Исходным выражением для определения устойчивости по дан-

ному критерию является характеристическое уравнение замкнутого 
контура системы (см. формулу (3.3) данного пособия). После под-
становки в формулу (3.3) передаточной функции разомкнутого кон-
тура системы Wрк(р), затем подстановки в формулу для Wрк(р) пере-
даточных функций элементов системы, получают характеристиче-
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ский полином системы, который в общем виде (для схемы на рис. 
В.1) записывается как 

 

32
2

1
3

0)( apapapapF  ,                            (3.5) 
 

где 3210 ,,, aaaa  – коэффициенты характеристического полинома, 

зависящие от постоянных времени и передаточных коэффициентов 
элементов системы. 

Далее в выражении (3.5) делают подстановку р = jω и получа-
ют функцию комплексного переменного 

 

).()()()()( 32
2

1
3

0  jQPajajajajF          (3.6) 
 

Затем задаются численными значениями частоты ω от 0 до 
ω=∞, вычисляют значения Р(ω) и Q(ω) на этих частотах и строят 
годограф Михайлова. Далее на основании формулировки критерия 
Михайлова (с. 266-272 [1]) делают вывод об устойчивости системы. 

Суждение об устойчивости системы можно сделать и без по-
строения годографа Михайлова, используя следствие из критерия. 
Для этого надо найти корни уравнений 

 

        ,0)( P              0)( Q                                     (3.7) 
 

и на основании формулировки следствия сделать вывод об устойчи-
вости системы. 

 

3.2.3. Критерий устойчивости Найквиста 
Исходным выражением для определения устойчивости по дан-

ному критерию является передаточная функция разомкнутого кон-
тура системы )(рк рW . Затем в этой формуле делают подстановку 

 jp  и записывают  
)(

рк )()(  jeAjW ,                                   (3.8) 
 

где A(ω) = |Wрк(jω)| –  амплитудно-частотная функция системы;  
φ(ω) = argWрк (jω)  –  фазо-частотная функция системы. 
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Далее, задаваясь значениями частоты ω от 0 до ω=∞, в коор-
динатах P(ω) и Q(ω) строят график Wрк(jω) – амплитудно-фазо-
частотную характеристику разомкнутого контура системы, и на ос-
новании основной формулировки критерия Найквиста (с. 272-280 
[1]) делают вывод об устойчивости системы. График функции 
Wрк(jω) можно построить и другим способом, разложив эту функ-
цию на действительную и мнимую составляющие 

 

)()()(рк  jQPjW .                                (3.9) 

 
 

3.2.4. Логарифмический критерий устойчивости 
Этот критерий является разновидностью основной формули-

ровки критерия Найквиста и применяется для определения устой-
чивости замкнутых систем, разомкнутый контур которых образован 
последовательным соединением типовых динамических звеньев. 
Для определения устойчивости системы строят 2 графика: лога-
рифмическую амплитудно-частотную характеристику (ЛАЧХ) и фа-
зо-частотную характеристику разомкнутого контура. Формулиров-
ка критерия и пример определения устойчивости статической си-
стемы третьего порядка приведены на с. 280-282 [1]. 

 
 

3.3. Указания к разделу  
«Расчет корректирующего устройства» 

 

Расчет корректирующего устройства осуществляется при по-
мощи логарифмических частотных характеристик. Результатами 
расчета являются передаточная функция, принципиальная схема и 
параметры корректирующего устройства, передаточная функция 
скорректированной системы. Для замкнутой скорректированной си-
стемы следует определить запасы устойчивости по фазе и по ампли-
туде. При выборе корректирующего устройства по справочным таб-
лицам допускается приближенная замена требуемой характеристи-
ки. 
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3.3.1. Расчет последовательного корректирующего 
устройства (для алгоритмической схемы на рис. В.1) 

Решение задачи коррекции осуществляют в следующей после-
довательности (с. 392-396 [1]): 

1. Строят ЛАЧХ нескорректированной системы Lнс(ω). 
2. По заданным показателям качества замкнутой системы в пе-

реходном режиме σ, tп, М строят ЛАЧХ скорректированной (желае-
мой) системы Lск(ω). При этом параметры среднечастотного участка 
ЛАЧХ желаемой системы рассчитывают по формулам 

 

       
(3.10) 

 

 

3. Из ЛАЧХ скорректированной системы вычитают ЛАЧХ не-
скорректированной системы и получают ЛАЧХ последовательного 
корректирующего устройства  Lкy(ω). 

4. По виду ЛАЧХ корректирующего устройства выбирают 
принципиальную схему (см. табл. 7.2 [1]), записывают передаточ-
ную функцию Wкy(p), а затем рассчитывают параметры устройства. 

5. Записывают передаточную функцию разомкнутой скоррек-
тированной системы Wск(p)=Wкy(p)Wнс(p) и вычисляют запасы 
устойчивости замкнутой системы по фазе ∆φ и по амплитуде ∆L. 

Для вычисления запаса по фазе ∆φ  вычисляют фазовый сдвиг 
системы на частоте  среза (ωср) 

 ,)(arg)(
ср

скср 
 jW  (3.11) 

откуда запас по фазе равен 
 

о
срΔφ 180 φ(ω )  .                                            (3.12) 

 

Для определения запаса устойчивости по амплитуде ∆L следу-
ет сначала найти частоту ωπ, при которой фазовый сдвиг системы 
будет равен  -180º 1º, 
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π ск

π
φ(ω ) arg ( ω) 180 ( 1 )ω=ωW j                      (3.13) 

 

Частоту ωπ находят подбором, учитывая при этом, что ωπ>ωср. 
Затем по графику ЛАЧХ скорректированной системы находят запас 
устойчивости по амплитуде ∆L (см. рис. 6.5 [1]). 

 
3.3.2. Расчет встречно-параллельного корректирующего 

устройства (для алгоритмической схемы на рис. В.2) 
Решение задачи коррекции осуществляется в следующей по-

следовательности (с. 392-396 [1]): 
1. Строят ЛАЧХ звеньев, не охваченных обратной связью 

Lно(ω). При этом передаточный коэффициент ky следует реализовать 
за счет изменения передаточного коэффициента kп. 

2. По заданным показателям качества системы в переходном 
режиме σ, tп, М  строят ЛАЧХ скорректированной (желаемой) си-
стемы Lск(ω). При этом параметры среднечастотного участка ЛАЧХ 
желаемой системы находят по формулам (3.10). 

3. Из ЛАЧХ звеньев, не охваченных обратной связью, вычита-
ют ЛАЧХ скорректированной системы и получают ЛАЧХ звена об-
ратной связи Lос(ω). 

4. По виду ЛАЧХ обратной связи Lос(ω) выбирают принципи-
альную схему (см. табл. 7.2 [1]) и записывают передаточную функ-
цию устройства Wос(ω), а затем рассчитывают параметры устрой-
ства. 

5. Записывают передаточную функцию разомкнутой скоррек-
тированной системы Wcк(p)=Wно(p)/Woc(p) и вычисляют запасы 
устойчивости замкнутой системы по фазе ∆φ и по амплитуде ∆L 
(см. формулы (3.11-3.13) данного пособия). 
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3.4. Указания к разделу «Построение области  
устойчивости скорректированной системы» 

 

3.4.1. Построение  области  устойчивости  в  плоскости  
одного параметра (с. 284-287 [1]) 

Исходным выражением для построения является характери-
стическое уравнение замкнутого контура скорректированной си-
стемы (см. раздел 3.3. данного пособия) 

 

 0)(1 ск  рW .                                                    (3.14) 
 

Данное уравнение решают относительно интересующего нас 
параметра (k, ko, ky, kи) и после подстановки p=jω представляют в 
виде, например, 

 )()(  jQPk .                                                 (3.15) 
 

Затем, изменяя частоту ω от 0 до  , строят одну ветвь кри-
вой D-разбиения, а вторую ветвь кривой (при изменении частоты ω 
от   до 0) достраивают как зеркальное отражение первой ветви, 
затем кривую штрихуют. 

После построения кривой D-разбиения на рисунке следует по-
казать точку, соответствующую принятому значению варьируемого 
параметра. 

 

3.4.2. Построение области устойчивости в плоскости двух  
параметров 

Исходным выражением для построения области устойчивости 
является характеристическое уравнение замкнутого контура скор-
ректированной системы (см. формулу (3.14) данного пособия). За-
тем в соответствии с методикой и примерами, приведенными на 
с. 287-295 [1], строят кривую D-разбиения, особые прямые и 
штрихуют их. На рисунке следует показать точку, соответствую-
щую принятым значениям варьируемых параметров. 

В процессе выполнения раздела «Расчет корректирующего 
устройства» может оказаться, что в передаточную функцию скор-
ректированной системы не будет входить постоянная времени, ко-



 21

торая приведена в задании для построения области устойчивости. В 
этом случае построение области устойчивости в плоскости двух па-
раметров иногда «вырождается» в построение области устойчиво-
сти в плоскости одного параметра и следует проконсультировать-
ся с преподавателем о дальнейшем ходе решения. 

 
3.5. Указания к разделу «Построение графика переходного 
процесса и оценка качества скорректированной системы» 

 

В этом разделе необходимо построить график переходного 
процесса в замкнутой скорректированной системе по заданному 
каналу воздействия, вызванного единичным ступенчатым воздей-
ствием. Оценка качества системы осуществляется по форме пере-
ходного процесса, числу полуколебаний, периоду затухающих ко-
лебаний, первому максимальному отклонению, длительности и пе-
ререгулированию. Значения двух последних показателей сравнива-
ют с требуемыми значениями. График переходного процесса систе-
мы следует получить при помощи моделирования системы на циф-
ровой вычислительной машине (ЦВМ). 

 

Исходным выражением для моделирования является переда-
точная функция замкнутой скорректированной системы по задан-
ному каналу воздействия, представленная в следующем виде: 

43
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 .                          (3.16) 

 

Затем составляют таблицу исходных данных для цифрового 

моделирования, куда входят коэффициенты ib и ia  из формулы 

(3.16), а также «шаг интегрирования» ∆t, «шаг печати» tпеч и «дли-
тельность выполнения расчетов» tк. 
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Таблица 3.1 
Исходные данные для цифрового моделирования 

b0 b1 b2 b3 b4 a0 a1 a2 a3 a4 t  печt кt  

 
Рекомендуется выбирать tк ≈ 1,2tп, где tп – заданное время пе-

реходного процесса; tпеч = tк/20; ∆t = tпеч/50. В табл. 3.1 вместо от-
сутствующих коэффициентов следует (без смещения других коэф-
фициентов) ставить нули. 

После ввода исходных данных в ПК  получают листинг  ре-
зультатов расчёта, на основании которого строят график переходно-
го процесса. Листинг результатов расчёта подшивается к курсовому 
проекту. Результаты расчёта следует проверить, используя формулы 
Лапласа о конечном и начальном значении оригинала, 

 

(3.17) 
 

и при необходимости повторить решение, подкорректировав чис-
ленные значения ∆t, tпеч, tк. 

При получении неустойчивого машинного решения следует 
уменьшить t  с соответствующим пересчётом  tпеч  и  tк. 

График переходного процесса можно получить и другим спо-
собом, используя систему МАТЛАБ [2]. 

 

)0()Ф( ),()0Ф( hh 
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3.6. Указания к разделу «Вычисление и минимизация 
квадратичной интегральной оценки при типовом воздействии» 

 

Квадратичная интегральная оценка вычисляется при единич-
ном ступенчатом воздействии. При этом допускается (по согласо-
ванию с преподавателем) упрощение передаточной функции скор-
ректированной системы. 

Исходным выражением для дальнейших расчетов является пе-
редаточная функция замкнутой скорректированной системы по за-
данному каналу воздействия, записанная в виде: 
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.                              (3.18) 

 

Пусть задан канал воздействия  «xз-ε»,тогда: 
 

 
з

ε( )Ф( )
( )
рр

X р
 .                                                     (3.19) 

 

Находят выражение для изображения переходной составляю-
щей сигнала ошибки 

 

 П ε εε ( ) Ф ( ) Ф (0) 1/р р p     .                              (3.20) 
 

При решении выражения (3.20) сначала проводят математиче-
ские операции в квадратных скобках, при этом возможны следую-
щие упрощения (если передаточный коэффициент разомкнутого 
контура kpк≥10): 

 

 ,1 ркрк kk          .1 ркрк kk                                (3.21) 
 

Далее выражение (3.20) записывают как отношение следую-
щих полиномов: 
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В дальнейшем для вычисления квадратичной интегральной 
оценки Qквв по выражению (3.22) используют методику, изложен-
ную на с. 328-336 [1]. 

Минимум интегральной оценки и оптимальное значение пере-
даточного коэффициента kрк рекомендуется определять непосред-
ственно по графику функции Qкв=f(kрк), построенного по точкам. 
Затем от оптимального значения коэффициента kрк следует перейти 
к оптимальному значению передаточного коэффициента kу. 

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа оформляется на стандартных листах белой 
писчей бумаги формата А4 (210×297) в виде распечатки с электрон-
ного варианта, причем используется только одна сторона каждого 
листа.  

Страницы курсовой работы должны иметь поля. Заголовки 
разделов рекомендуется выделять. 

Математические преобразования и расчеты, выполняемые в 
каждом разделе курсовой работы, необходимо сопровождать крат-
кими текстовыми пояснениями, связывающими исходное матема-
тическое выражение (характеристическое уравнение, характеристи-
ческую функцию, амплитудно-фазовую  частотную  характеристи-
ку,  передаточную  функцию  и т. п.), конечную расчетную форму-
лу, таблицу с вычисленными значениями и соответствующий гра-
фик. Особое внимание следует уделять четкому формулирова-
нию выводов в конце каждого раздела. 

При получении переходных характеристик скорректированной 
системы (см. раздел 5 курсовой работы) способом цифрового мо-
делирования следует привести листинг программы с распечаткой 
результатов или результаты расчета в виде вычисленных значений 
ординат переходной функции в соответствующие моменты време-
ни. 

Математические выражения необходимо записывать вначале в 
самом общем виде – через передаточные и частотные функции от-
дельных звеньев, затем, вместо каждой функции Wi, подставляется 
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ее конкретный вид, далее производятся алгебраические преобразо-
вания и упрощения, и, наконец, подстановка числовых значений по-
стоянных времени и передаточных коэффициентов звеньев. 

Название и номер рисунка пишутся под рисунком. Название и 
номер таблицы пишутся над таблицей. Располагают рисунки и таб-
лицы после первой ссылки на них. 

При использовании справочников, учебников и специальной 
литературы в тексте следует делать соответствующие ссылки: в 
квадратных скобках указывается номер литературного источника в 
списке. Список литературы приводится на последней странице кур-
совой работы сразу после раздела 6. Перед списком литературы 
должно быть приведено развернутое заключение по выполнен-
ной работе. 

В конце курсовой работы ставятся дата и подпись студента. 
Все листы курсовой работы (включая лист с содержанием ра-

боты и листы с рисунками и таблицами) необходимо пронумеро-
вать. Номера ставятся в середине нижнего поля страницы. Разделы, 
рисунки, таблицы и страницы нумеруются арабскими цифрами. 
Нумерацию рисунков, таблиц и формул рекомендуется делать 
сквозной по всей работе. На все рисунки и таблицы должны быть 
ссылки. 

Все листы должны быть скреплены между собой и сброшюро-
ваны в обложке из плотной бумаги. На обложке стандартным 
шрифтом пишется содержание титульного листа. 

После проверки работы преподавателем со студентом прово-
дится собеседование по содержанию работы. Оценка работы опре-
деляется качеством выполнения работы и результатами собеседова-
ния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В представленном пособии студент должен выполнить  курсо-

вую работу в виде комплекса расчетов линейной системы управле-
ния, работающей при различных входных воздействиях. 

После оценки точности в установившемся режиме (раздел 1 
курсовой работы) может оказаться, что автоматическая система при 
оценке ее устойчивости (раздел 2 курсовой работы) будет неустой-
чивой как при заданном значении передаточного коэффициента 
управляющего устройства kу, так и при новом, выбранном по усло-
вию точности, большем значении kу. А может случиться, что при 
заданном значении kу система является устойчивой, а при новом – 
неустойчивой. В обоих случаях в разделе 3 курсовой работы будут 
одновременно выполнены 2 задачи: задача стабилизации (приведе-
ние системы из неустойчивого состояния в устойчивое) и задача 
коррекции (придание системе нового качества). 

При оценке запасов устойчивости замкнутой системы по фазе 
и амплитуде (раздел 3 курсовой работы) может случиться, что по-
лученные результаты не соответствуют рекомендуемым (см. с. 311-
312 [1]). В этом случае необходимо по согласованию с преподавате-
лем изменить заданные показатели качества или сделать правиль-
ные выводы о причинах несоответствия.  

При построении области устойчивости в плоскости двух пара-
метров заданные значения параметров обязательно должны по-
пасть в область устойчивости, в противном случае следует искать 
математические ошибки. «Вырождение» области устойчивости в 
плоскости двух параметров в область устойчивости в плоскости од-
ного параметра возможно (в рамках рассматриваемого курсовой ра-
боты) только для системы третьего порядка с интегрирующим ис-
полнительным устройством. 

При сравнении полученных показателей качества переходного 
процесса с заданными показателями при выполнении раздела 5 кур-
совой работы следует сделать выводы о причинах несоответствия. 

При вычислении оптимального передаточного коэффициента 
управляющего устройства  kу   в разделе 6 курсовой работы следует 
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понимать, что одинаковые численные значения коэффициента kу   в 
этом разделе и в разделе 1 курсовой работы могут быть только слу-
чайными, так как критерии оптимальности в разделах разные. В 
первом разделе коэффициент kу выбирают из условия заданной точ-
ности в установившемся режиме, в шестом – из условия минимума 
квадратичной интегральной оценки по заданному каналу воздей-
ствия. 
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Приложение 2 
Задание на выполнение курсовой работы 

 

ЗАДАНИЕ № 
Для автоматической системы, алгоритмическая схема которой 

приведена на рис. В.1 (или В.2), выполнить следующие расчёты: 
1. При заданных параметрах линейной системы (см. табл. 1.2, а, б)  

ko=    ; koz=   ;To=Toz=   ,с; kи=    ;Tи=    ,с; ky=    ;Ty=   ,с; kyэ=    ; Tyэ=    ,с; 
kп=   оценить точность в установившемся режиме по каналу ______(см. 
табл. 1.4) при типовом воздействии _______(см. табл. 1.3, а, б). 

При неудовлетворительной точности выбрать значение передаточ-
ного коэффициента ky, обеспечивающее требуемое значение сигнала 
ошибки εз(εz)≤ ________(см. табл. 1.3, а, б).  

2. С помощью критерия ______(см. табл. 1.4) проверить устойчи-
вость линейной системы при заданных и выбранных параметрах. 

3. По требуемым показателям качества в переходном режиме σ =    
,%; tп =      , c; М =     (см. табл. 1.3, а, б) определить структуру и парамет-
ры корректирующего устройства (см. рис. В.1 или В.2). 

4. Методом D-разбиения построить область устойчивости по пара-
метрам _______(см. табл. 1.4) для скорректированной системы. 

5. На ЦВМ получить график переходного процесса по каналу 
_______(см. табл. 1.4) и сравнить полученные показатели качества с 
требуемыми. 

6. Для замкнутой скорректированной системы вычислить квадра-
тичную интегральную оценку по каналу ______(см. табл. 1.4) и опреде-
лить оптимальное значение коэффициента ky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата выдачи задания Подпись руководителя 
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Приложение 3 
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П.3.1. Оценка точности в установившемся режиме 
Оценим точность статического варианта системы в устано-

вившемся режиме по каналу «хз-ε» при ступенчатом воздействии 
хз(t)=ао  для алгоритмической схемы, представленной на рис. В.1. 
Подставим в формулу (3.1) передаточные функции элементов си-
стемы 
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Запишем теорему Лапласа о конечном значении оригинала для 
сигнала ошибки (см. формулу 3.2) с учётом формулы (П.3.1) и 
изображения ступенчатого воздействия Xз(р)=ао/р 
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После упрощения выражения (П.3.2) и взятия предела получим 
 

 
 (П.3.3) 

 

С учётом заданных численных значений передаточных коэф-
фициентов элементов системы (kп=1,0; ky=20; kи=5,0; ko=0,2) и ве-
личины входного сигнала (ао=3,0) получим 
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Исходя из решения (П.3.4) и условия точности системы в уста-
новившемся режиме по рассматриваемому каналу воздействия 
(например, εз ≤ 0,2) видно, что передаточный коэффициент управ-
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ляющего устройства (kу = 20) обеспечивает значение сигнала ошиб-
ки ниже требуемого, следовательно, точность системы при задан-
ных условиях удовлетворительная. 

Предположим, требуемая точность по заданному каналу воз-
действия должна быть εз ≤ 0,1. В этом случае новое большее значе-
ние передаточного коэффициента управляющего устройства kу сле-
дует определить из условия 

 

 
    (П.3.5) 
 

откуда ky ≈ 29. 
Оценим точность астатического варианта системы (системы с 

интегрирующим исполнительным устройством) в установившемся 
режиме по каналу «хз-ε» при линейном воздействии хз(t)=a1t для ал-
горитмической схемы, представленной на рис. В.2. Перепишем 
формулу (3.1) с учётом дополнительного элемента Wуэ(р), введённо-
го в контур системы, 
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Подставим в формулу (П.3.6) передаточные функции элемен-
тов системы 
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          (П.3.7) 

 

Запишем теорему Лапласа о конечном значении оригинала для 
сигнала ошибки (см. формулу 3.2) с учётом формулы (П.3.7) и 
изображения линейного воздействия Xз(р)=а1/р2 
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После упрощения выражения (П.3.8) и взятия предела получим 

 

              (П.3.9) 
 
 

С учётом заданных численных значений передаточных коэф-
фициентов элементов системы (kп=1,1; kуэ=2,0; kу=5,0; kи=2,0; 
ko=2,5) и величины входного сигнала (а1=5,0) получим 
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Исходя из решения (П.3.10) и условия точности системы в 
установившемся режиме по рассматриваемому каналу воздействия 
(например, εз ≤ 0,05) видно, что передаточный коэффициент управ-
ляющего устройства kу=5,0 не обеспечивает требуемой точности. 
Новое, бóльшее значение передаточного коэффициента kу найдём из 
условия 
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откуда ky ≈ 9,1. 
Оценим точность системы в установившемся режиме по кана-

лу «z-ε», предварительно записав передаточную функцию замкну-
той системы по этому каналу (для рис. В.2) 
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Запишем теорему Лапласа о конечном значении оригинала для 
сигнала ошибки по каналу «z-ε» 
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где Z(p) – изображение по Лапласу возмущающего воздействия: для 
z(t)=a0  Z(p)=a0/p, а для z(t)=a1t  Z(p)=a1/p2. 

Подставив в формулу (П.3.12) передаточные функции элемен-
тов системы, с учётом формулы (П.3.13) получим следующие вы-
ражения в общем виде для сигнала ошибки: 

- для статической системы 
 

(П.3.14) 
 

- для астатической системы 
 

(П.3.15) 
 

Если после подстановки в формулы (П.3.14) или (П.3.15) чис-
ленных значений передаточных коэффициентов элементов системы 
и величин входного сигнала точность системы удовлетворяет за-
данной, то расчёт точности закончен; если не удовлетворяет, то но-
вое, бóльшее значение передаточного коэффициента управляющего 
устройства ky следует найти, подставив в формулы (П.3.14) или 
(П.3.15) требуемые по условию точности численные значения сиг-
нала ошибки εz из табл. 1.3, а или табл. 1.3, б. 

Для оценки точности системы по каналу «z-x» запишем пере-
даточную функцию замкнутой системы по этому каналу (для рис. 
В.2) 
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Сравнивая формулы (П.3.12) и (П.3.16), можно отметить, что 
они отличаются только знаками числителя передаточных функций. 
Таким образом, при оценке точности по каналу «z-x» можно счи-
тать, что он идентичен каналу «z-ε». В дальнейшем знак минус в 
числителе формулы (П.3.16) следует опустить и точность рассмат-
ривать по формулам (П.3.14) или (П.3.15). 
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П.3.2. Проверка устойчивости исходной системы 
 

П.3.2.1. Критерий устойчивости Гурвица 
Исходным выражением для определения устойчивости по кри-

терию Гурвица является характеристическое уравнение замкнутого 
контура системы (см. формулу (3.3)). Подставим в формулу (3.3) 
передаточные функции элементов системы для алгоритмической 
схемы, представленной на рис. В.1, 
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Подставим в формулу (П.3.17) содержание передаточных 
функций элементов для статического варианта системы 
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Преобразуем выражение (П.3.18) 
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где kрк=kпkуkиkо – передаточный коэффициент разомкнутого контура 
системы. 

Подставим в уравнение (П.3.19) численные значения постоян-
ных времени и передаточных коэффициентов элементов системы 
для одного из вариантов задания 
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Перепишем уравнение (П.3.20) в общем виде 
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где а0=0,18; а1=1,17; а2=2,05; а3=21. 
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В соответствии с формулировкой критерия устойчивости 
Гурвица [1] помимо условия положительности всех коэффициентов 
характеристического уравнения в системе любого порядка для 
устойчивости исследуемой системы третьего порядка должно вы-
полняться условие 

(П.3.22) 
 

Подставив в формулу (П.3.22) численные значения коэффици-
ентов а0, а1, а2, а3, получим ∆2 = -1,38 < 0. Из этого следует, что при 
заданном передаточном коэффициенте разомкнутого контура 
(kрк = 20) замкнутая система является неустойчивой. Вследствие 
этого, при выполнении третьего раздела курсового проекта, помимо 
задания системе конкретного качества, систему одновременно ста-
билизируют, то есть приводят в устойчивое состояние. 

Определим устойчивость замкнутой системы, представленной 
на рис. В.2. В соответствии с формулой (3.3) запишем характери-
стическое уравнение замкнутого контура 
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Подставим в формулу (П.3.23) содержание передаточных 
функций элементов для астатического варианта системы 

 

.0
)1)(1)(1(

1
oуyэ

oиyуэп 



pTpTpTр

kkkkk
                (П.3.24) 

 

Преобразуем выражение (П.3.24) 
 

ТуэТуТор4+(ТуэТу+ТуэТо+ТуТо)р3+(Туэ+То+Ту)р2+р+kрк=0,   (П.3.25) 
 

где kрк=kпkуэkуkиkо – передаточный коэффициент разомкнутого кон-
тура системы. 

Подставим в уравнение (П.3.25) численные значения постоян-
ных времени и передаточных коэффициентов элементов системы 
для одного из вариантов задания 

 

.030212  aaaa
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6р4+11р3+6р2+р+0,45=0.                             (П.3.26) 
 

Перепишем уравнение (П.3.26) в общем виде 
 

а0р4+а1р3+a2р2+а3р+а4=0,                            (П.3.27) 
 

где а0=6; а1=11; а2=6; а3=1; а4=0,45. 
В соответствии с формулировкой критерия устойчивости 

Гурвица [1], помимо условия положительности всех коэффициентов 
характеристического уравнения, в системе любого порядка для 
устойчивости исследуемой системы четвертого порядка должно 
выполняться условие: 

 

     Δ3 = а1а2а3 – а0а3
2 – а1

2а4 > 0.                          (П.3.28) 
 

Подставив в формулу (П.3.28) численные значения коэффици-
ентов а0, а1, а2, а3, а4, получим Δ3 = 5,55 > 0. Следовательно, рас-
сматриваемая замкнутая система устойчива. 

 
П.3.2.2. Критерий устойчивости Михайлова 
Исходным выражением для определения устойчивости являет-

ся характеристическое уравнение замкнутой системы (см. форму-
лу (3.3)). Запишем характеристическое уравнение системы для ал-
горитмической схемы, представленной на рис. В.1, 

 

1+Wп(р)Wу(p)Wи(р)Wо(p)=0.                       (П.3.29) 
 

Подставим в формулу (П.3.29) содержание передаточных 
функций элементов для астатического варианта системы 

 

.0
)1)(1(

1
оу

оиуп 



рТрТр

kkkk
                           (П.3.30) 

 

Преобразуем выражение (П.3.30) и представим его в виде по-
линома 

 

ТуТор3+(Ту+То)р2+р+kрк= F(р),                     (П.3.31) 
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где kрк=kпkуkиkо – передаточный коэффициент разомкнутого контура 
системы. 

Подставим в формулу (П.3.31) численные значения постоян-
ных времени и передаточных коэффициентов элементов системы 
для одного из вариантов задания и сделаем подстановку р = jω 

 

–0,385jω3 – 1,45ω2 + jω + 2,7 = F(jω) = P(ω) + jQ(ω).     (П.3.32) 
 

Разложим выражение (П.3.32) на действительную P(ω) и мни-
мую Q(ω) составляющие 

 

P(ω) = 2,7 – 1,45ω2,      Q(ω) = ω – 0,385ω3.           (П.3.33) 
 

Вычислим значения P(ω) и Q(ω) при изменении частоты ω от 0 
до ∞ и результаты сведем в таблицу. 

Таблица П.3.1 
Годограф Михайлова 

ω 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,61 1,7 
P(ω) 2,7 2,64 2,46 2,17 1,77 1,25 0,24 -0,56 -1,05 -1,49
Q(ω) 0 0,2 0,37 0,51 0,6 0,615 0,45 0,2 0 -0,19

 

 
По данным табл. П.3.1 строим график. 
 

 
 

Рис. П.3.1. Годограф Михайлова нескорректированной системы 
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Проанализировав график на рис. П.3.1, можно на основании 
формулировки критерия Михайлова* (с. 266-272 [1]) сделать вывод, 
что исследуемая замкнутая система управления устойчивая. 

Правильность вывода об устойчивости (неустойчивости) си-
стемы по виду годографа Михайлова можно проверить, используя 
следствие из критерия. Для этого следует найти корни уравнения 
P(ω) = 0 и Q(ω) = 0. Для рассматриваемого примера (формула 
(П.3.33)) корни уравнений будут следующие: ωм1 = 0; ωg1 = 1,36; 
ωм2 = 1,61. 

Так как корни уравнений чередуются (численные значения 
корней P(ω) и Q(ω) следуют друг за другом: 0→1,36→1,61), то (в 
соответствии с формулировкой следствия из критерия Михайлова) 
исследуемая система управления будет устойчивой. 

При определении устойчивости системы для алгоритмической 
системы на рис. В.2 полином (3.5) будет не третьего порядка, а чет-
вертого за счет введения в контур элемента с передаточной функци-
ей Wуэ(р). В остальном последовательность определения факта 
устойчивости (неустойчивости) системы та же, что и для системы 
третьего порядка, с той лишь разницей, что годограф Михайлова 
устойчивой системы четвертого порядка должен последовательно, 
не обращаясь в ноль, обойти четыре квадранта. 

 
П.3.2.3. Критерий устойчивости Найквиста 
Исходным выражением для определения устойчивости являет-

ся передаточная функция разомкнутого контура системы Wрк(р). 
Запишем передаточную функцию для статического варианта си-
стемы, представленной на рис. В.2, 
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              (П.3.34) 

                                           
* Формулировку критерия устойчивости Михайлова следует привести 

при оформлении курсовой работы. 
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Сделаем в формуле (П.3.34) подстановку р = jω 
 

,
)1)(1)(1)(1(

)(
оиууэ

рк
рк 


jТjТjТjТ

k
jW     (П.3.35) 

 

где kрк – передаточный коэффициент разомкнутого контура систе-
мы. 

Представим Wрк(jω) в соответствии с формулой (3.8) через ам-
плитудно-частотную А(ω) и фазо-частотную φ(ω) функции 

;
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            (П.3.37) 

 

Подставим в формулы (П.3.36) и (П.3.37) численные значения 
передаточных коэффициентов и постоянных времени для одного из 
вариантов задания 

;
184,4116,0144,1164,0

19
)(

2222 
А     (П.3.38) 

 
 2,2arctg4,0arctg2,1arctg8,0arctg)( .   (П.3.39) 

 

Для построения графика амплитудно-фазовой частотной ха-
рактеристики (АФЧХ) составим таблицу изменения функций А(ω) и 
φ(ω) при вариации частоты ω. 

 
Таблица П.3.2 

АФЧХ разомкнутого контура 

ω 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 5,0 

А(ω) 19 18,4 16,7 14,4 9,9 3,65 1,5 0,67 0,03 

φ(ω), 
град 

0 -26 -51 -74 -112 -176 -215 -241 -305 
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По данным табл. П.3.2 строим график АФЧХ. 
 

 
 

Рис. П.3.2. Амлитудно-фазовая частотная характеристика 
разомкнутого контура нескорректированной системы 

  
Анализируя график на рис. П.3.2, отмечаем, что на основании 

основной формулировки критерия устойчивости Найквиста† (с. 272-
280 [1]) исследуемая замкнутая система неустойчивая. 

Определим устойчивость для астатического варианта систе-
мы, представленной на рис. В.1. Запишем передаточную функцию 
разомкнутого контура системы Wрк(р) 
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               (П.3.40) 

 

Сделаем в формуле (П.3.40) подстановку р=jω 
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† Основную формулировку критерия устойчивости Найквиста следует 

привести при оформлении курсовой работы. 
 



 43

где kрк=kпkуkиkо – передаточный коэффициент разомкнутого контура 
системы. 

Представим Wрк(jω) в соответствии с формулой (3.8) через ам-
плитудно-частотную А(ω) и фазо-частотную φ(ω) функции 
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φ(ω) = argWрк(jω) = -90° - arctgТуω - arctgТоω.           (П.3.43) 
 

Подставим в формулы (П.3.36) и (П.3.37) численные значения 
передаточных коэффициентов и постоянных времени для одного из 
вариантов задания 

 

 
125,2125,2

2,1
)()(

22рк 
 jWА ;             (П.3.44) 

 

φ(ω) = argWрк(jω) = -90° - arctg1,5ω - arctg1,5ω.          (П.3.45) 
 

Для построения графика амплитудно-фазовой частотной ха-
рактеристики (АФЧХ) составим таблицу изменения функций А(ω) и 
φ(ω) при вариации частоты ω. 

 
Таблица П.3.3 

АФЧХ разомкнутого контура 
ω 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 
А(ω) 8,3 4,7 2,5 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,19
φ(ω), 
град 

-134 -154 -164 -172 -180 -187 -193 -198 -203 -207

 
 
По данным таблицы П.3.3 строим график АФЧХ. 
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Рис. П.3.3. Амплитудно-фазовая частотная характеристика разомкнутого кон-
тура нескорректированной системы 

 
Анализируя график на рис. П.3.3, отмечаем, что на основании 

основной формулировки критерия устойчивости Найквиста (с. 272-
280 [1]) исследуемая замкнутая система является устойчивой. 

График функции Wрк(jω)  можно построить и другим способом, 
разложив эту функцию на действительную Р(ω) и мнимую Q(ω) со-
ставляющие в соответствии с формулой (3.9). Для этого в знамена-
телях функций Wрк(jω) (см. формулы (П.3.35) и (П.3.41)) перемно-
жают скобки, приводят подобные члены, отделяют действительную 
часть от мнимой и умножают числитель и знаменатель функций на 
выражение, сопряженное знаменателю. Затем составляют таблицу 
изменения функций Р(ω) и Q(ω) при вариации частоты ω и стоят 
график АФЧХ. 

 
П.3.2.4. Логарифмический критерий устойчивости 
Для определения устойчивости замкнутой системы строят два 

графика – логарифмическую амплитудно-частотную характеристи-
ку (ЛАЧХ) и фазо-частотную характеристику (ФЧХ) разомкнутой 
системы. Исходным выражением для построения является переда-
точная функция разомкнутой нескорректированной системы Wнс(р). 
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Построим приближенную ЛАЧХ для статического варианта 
системы, представленной на рис. В.1. Запишем передаточную 
функцию этой системы 
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где kрк=kпkуkиkо – передаточный коэффициент разомкнутого конту-
ра. 

Произведем необходимые вспомогательные операции для по-
строения ЛАЧХ, для чего найдем значения 20lgkрк, значения сопря-
гающих частот и их логарифмов в порядке возрастания, например, 
ωс1=1/То, ωс2=1/Ту, ωс3=1/Ти, lgωсi. ЛАЧХ трех последовательно со-
единенных инерционных звеньев первого порядка Lнс(ω) строим на 
основании правила построения ЛАЧХ одного инерционного звена 
первого порядка (с. 168-169 [1]) и с учетом того, что 

 

          Lнс(ω) = Lу(ω) + Lи(ω) + Lо(ω),                     (П.3.47) 
 

где Lу(ω), Lи(ω), Lо(ω) – ЛАЧХ соответственно управляющего 
устройства, исполнительного устройства и объекта управления. 

Выполним вспомогательные вычисления по построению 
ЛАЧХ для одного из вариантов задания: 20lgkрк ≈ 18 дБ; ωс1 ≈ 0,83 с-

1; ωс2 ≈ 1,69 с-1; ωс3 ≈ 4 с-1; lgωс1 ≈ -0,08; lgωс2 ≈ 0,22; lgωс3 ≈ 0,6. 
Запишем формулу для построения ФЧХ системы 
 

φнс(ω) = argWрк(jω) = –arctgТуω – arctgТиω – arctgТоω     (П.3.48) 
 

и для вышеприведенного варианта задания составим таблицу изме-
нения φнс(ω) при вариации частоты ω от нуля до ∞. 

Таблица П.3.4 
Фазовая частотная характеристика разомкнутого контура 

ω 0,1 1 2 3 4 5 
φ(ω), град -11,7 -95,1 -144,1 -172,3 -190,6 -203,3 
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На рис. П.3.4 представлены ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутой систе-
мы. 

На основании анализа рис. П.3.4 делаем вывод, что 
│φнс(ωср)│< 180о и Lнс(ωπ) < 0. Поэтому в соответствии с формули-
ровкой логарифмического критерия устойчивости (с. 280 [1]) рас-
сматриваемая замкнутая система устойчива.‡ 

Построим приближенную ЛАЧХ (рис. П.3.4) для астатическо-
го варианта системы, представленной на рис. В.2.  

Запишем передаточную функцию этой системы 
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           (П.3.49) 

 

где kрк = kпkуэkуkиkо  – передаточный коэффициент разомкнутого кон-
тура. 

Произведем необходимые вспомогательные операции для по-
строения ЛАЧХ, для чего найдем значения 20lgkрк,  значения сопря-
гающих частот и их логарифмов в порядке возрастания, например, 
ωс1 = 1/То, ωс2 = 1/Ту, ωс3 = 1/Туэ, lgωсi. ЛАЧХ трех последовательно 
соединенных инерционных звеньев первого порядка и идеального 
интегрирующего звена Lнс(ω) строим на основании правил постро-
ения ЛАЧХ инерционного звена первого порядка и интегрирующе-
го звена (с. 168-169, 185 [1]) и с учетом того, что 

 

),()()()()( оиууэнс  LLLLL                  (П.3.50) 
 

где Lуэ(ω), Lу(ω), Lи(ω), Lо(ω) – ЛАЧХ соответственно усилительного 
элемента, управляющего устройства, исполнительного устройства и 
объекта управления. 

 

                                           
‡ При оформлении курсовой работы следует привести полную форму-

лировку критерия устойчивости. 
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Рис. П.3.4. Логарифмические частотные характеристики разомкнутого  

контура нескорректированной статической системы:  
а - ЛАЧХ, б - ФЧХ 
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При построении ЛАЧХ системы с астатизмом первого порядка 
сначала на частоте ω = 1с-1 откладывают 20lgkрк, затем через эту 
точку проводят прямую с наклоном –20 дБ/декаду и изламывают ее 
на соответствующих сопрягающих частотах. Возможен другой спо-
соб построения: на оси частот откладывают частоту ω = kрк, через 
эту точку проводят прямую с наклоном –20дБ/декаду и изламывают 
ее на сопрягающих частотах. 

При построении ЛАЧХ системы с астатизмом второго порядка 

на оси частот откладывают частоту ркk , через эту точку про-

водят прямую с наклоном -40 дБ/декаду и изламывают её на сопря-
гающих частотах. 

Выполним вспомогательные вычисления по построения ЛАЧХ 
астатической системы для одного из вариантов задания: 
20lgkрк ≈ 25 дБ; ωс1 ≈ 0,83 с-1; ωс2≈ 1,67 с-1; ωс3 ≈ 4 с-1; lgωс1 ≈ -0,08; 
lgωс2 ≈ 0,22; lgωс3 ≈ 0,6. 

Запишем формулу для построения ФЧХ системы 
 

)arctg()arctg()arctg(90)( уэуонс  TTTо      (П.3.51) 
 

и для вышеприведенного варианта задания составим таблицу изме-
нения φнс(ω) при вариации частоты ω от нуля до ∞. 

 
Таблица П.3.5 

Фазовая частотная характеристика разомкнутого контура 
ω 0,1 0,5 1 2 

φ(ω), град -101,7 -144,8 -185,1 -234,1 

 
На рис. П.3.5 представлены ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутой систе-

мы. 
На основании анализа рис. П.3.5 делаем вывод, что 

│φнс(ωср)│>180о и Lнс(ωπ) > 0. Поэтому в соответствии с формули-
ровкой логарифмического критерия устойчивости (с. 280 [1]) рас-
сматриваемая замкнутая система неустойчива. 
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Рис. П.3.5. Логарифмические частотные характеристики разомкнутого  
контура нескорректированной астатической системы: 

а – ЛАЧХ; б – ФЧХ 
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П.3.3. Расчет корректирующего устройства 
 

П.3.3.1. Расчет последовательного корректирующего  
устройства 

Рассчитаем последовательное корректирующее устройство для 
статического варианта системы управления, представленной на 
рис. В.1. 

Решение задачи коррекции осуществляем для одного из вари-
антов задания в соответствии с методикой, изложенной на с. 392-
396 [1], и в соответствии с последовательностью, изложенной в 
разд. 3.3.1 данного пособия. 

Произведем вспомогательные вычисления, необходимые для 
построения ЛАЧХ нескорректированной системы Lнс(ω), описывае-
мой передаточной функцией (П.3.46) 
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                (П.3.52) 

 

ЛАЧХ нескорректированной (исходной) системы Lнс(ω) пред-
ставлена на рис. П.3.6. 

Построим ЛАЧХ скорректированой (желаемой) системы Lск(ω) 
по заданным показателям качества замкнутой системы в переход-
ном режиме (σ, tп, M), предварительно рассчитав параметры 
среднечастотного участка ЛАЧХ желаемой системы в соответствии 
с формулами (3.10): 
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При построении ЛАЧХ скорректированной системы и ориен-
тировании ее относительно ЛАЧХ нескорректированной системы 
рекомендуется при необходимости воспользоваться следующими 
рекомендациями: 

1. Если среднечастотный участок ЛАЧХ желаемой системы не 
доходит до ЛАЧХ исходной системы, то его (участок) следует про-
должить до встречи с ЛАЧХ исходной системы, при этом с графика 
следует снять новое численное значение частоты ω2. 

2. Если среднечастотный участок ЛАЧХ желаемой системы 
пересекает ЛАЧХ исходной системы, то его (участок) следует «об-
резать» до встречи с ЛАЧХ исходной системы, при этом с графика 
следует снять новое численное значение частоты ω2. 

3. Если среднечастотный участок ЛАЧХ желаемой системы 
проходит выше ЛАЧХ исходной системы, то последнюю надо при-
поднять до пересечения или сопряжения с ЛАЧХ желаемой систе-
мы, при этом с графика следует снять новое, бóльшее значение пе-
редаточного коэффициента разомкнутого контура kрк и новое чис-
ленное значение частоты ω2 .  

4. Разрешается при необходимости изменять частоту среза ωср 

на ±10 % от расчетного значения с одновременным пересчетом зна-
чений частот ω2 и ω3. 

5. Если частоты среза ЛАЧХ желаемой и исходной систем рас-
положены близко друг от друга, то следует обратиться к преподава-
телю для корректировки заданных показателей качества в переход-
ном режиме (σ и tп). 

ЛАЧХ скорректированной (желаемой) системы Lск(ω) приве-
дена на рис. П.3.6. Для рассматриваемого варианта задания 
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среднечастотный участок ЛАЧХ исходной системы пересёк ЛАЧХ 
исходной системы и, вследствие этого, был «обрезан» до встречи с 
ЛАЧХ исходной системы. 

Вычтем из ЛАЧХ скорректированной системы ЛАЧХ нескор-
ректированной системы и получим ЛАЧХ последовательного кор-
ректирующего устройства (см. рис. П.3.6.): 

 

).()()( нсскку  LLL                              (П.3.54) 
 

По виду ЛАЧХ корректирующего устройства выбираем его 
принципиальную схему. Так как ЛАЧХ корректирующего устрой-
ства с увеличением частоты ω имеет тенденцию к увеличению ам-
плитуды до частоты ω3, то для его технической реализации выбира-
ем две последовательно включённые интегро-дифференцирующие 
rC-цепи с преобладанием дифференцирования, разделённые усили-
телем (рис. П.3.7). 

Запишем передаточную функцию корректирующего устрой-
ства 
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где Т′2 = 1/ω′2 = 1/3,21 ≈ 0,31 с (значение частоты ω′2 снимаем с 
ЛАЧХ); Тз = 1/ω3 = 1/12,57 ≈ 0,08 с. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. П.3.7. Принципиальная схема последовательного  
корректирующего устройства 
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Примечание. Усилитель в схеме (рис. П.3.7) выполняет роль усиления 
сигнала и разделения цепей. 

 

Для того, чтобы передаточный коэффициент системы kрк не 
изменился, передаточный коэффициент корректирующего устрой-
ства должен быть равен единице. Для этого надо выполнить усло-
вие kдоп = 1/k1k2. 

Рассчитаем передаточные коэффициенты k1, k2, kдоп корректи-
рующего устройства: 

 

Tз = k1T′2;    0,08 = k1∙0,31 →k1 ≈ 0,26; 
 

Tз = k2Tи;    0,08 = k2∙0,25 →k2 ≈ 0,32; 
 (П.3.56) 

.02,12
32,026,0
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21
доп 




kk
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Для расчёта параметров элементов корректирующего устрой-
ства зададим численные значения следующим параметрам: для пер-
вой цепи r1 = 1 МОм, для второй цепи r3 = 1 МОм. Рассчитаем 
остальные параметры по формулам: 

- для первой цепи 

' 2
2 1 1 1

1 2

, 
r

Т rC k
r r

  
 ;                               (П.3.57) 

 

- для второй цепи 

,23и CrT  .
43

4
2 rr

r
k


                              (П.3.58) 

 

С учётом формул (П.3.57) и (П.3.58) получим С1 = 0,31 мкФ; 
r2 ≈ 0,35 МOм; С2 = 0,25 мкФ; r4 ≈ 0,47 МOм. 

Запишем передаточную функцию разомкнутой скорректиро-
ванной системы, учитывая, что k1kдопk2 = 1 
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Вычислим фазовый сдвиг скорректированной системы на ча-
стоте среза ωср (см. формулу (3.11)) 





ср

скср )(arg)( jW  

 

 )arctg(2)arctg()arctg()arctg( зсросруср2ср TTTT  
 

 )08,054,7arctg(2)2,154,7arctg()6,054,7arctg()31,054,7arctg(
 

 6,0arctg205,9arctg52,4arctg34,2arctg  
 

.3,15692,6169,8355,7786,66                            (П.3.60) 
 

Вычислим запас по фазе ∆φ замкнутой скорректированной си-
стемы, применив формулу (3.12) 

 

.7,233,156180)(180 ср               (П.3.61) 
 

Для определения запаса устойчивости замкнутой системы по 
амплитуде ∆L следует сначала найти частоту ωπ, при которой фазо-
вый сдвиг системы будет равен  -(180±1)º (см. формулу (3.13)), 







 )(arg)( ск jW  

  )arctg(2)arctg()arctg()arctg( зоу2 TTTT  
 

).1(180                                                                                     (П.3.62) 
 

Частоту ωπ из выражения (П.3.62) находим подбором, учиты-
вая, что ωπ > ωср. Найденное таким образом численное значение ча-
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стоты ωπ ≈ 11,8 с-1. Отложив вычисленное значение частоты ωπ на 
графике ЛАЧХ скорректированной системы Lск(ω), найдём запас 
устойчивости замкнутой скорректированной системы по амплитуде 
∆L ≈ 3,75 дБ. 

 
П.3.3.2. Расчёт встречно-параллельного корректирующего 

устройства 
Рассчитаем встречно-параллельное корректирующее устрой-

ство для астатического варианта системы управления, представ-
ленной на рис. В.2. 

Решение задачи коррекции осуществляем для одного из вари-
антов задания в соответствии с методикой, изложенной на с. 392-
396 [1], и в соответствии с последовательностью, изложенной в 
разд. 3.3.2 данного пособия. 

Запишем передаточную функцию звеньев Wно(р), не охвачен-
ных внутренней корректирующей обратной связью, 
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Произведём вспомогательные вычисления, необходимые для 
построения ЛАЧХ звеньев, не охваченных внутренней обратной 
связью, 
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ЛАЧХ звеньев, не охваченных внутренней обратной связью 
Lно(ω), представлена на рис. П.3.8. 

Построим ЛАЧХ скорректированной (желаемой) системы 
Lск(ω) по заданным показателям качества замкнутой системы в пе-



 57

реходном режиме (σ, tп, М), предварительно рассчитав параметры 
среднечастотного участка ЛАЧХ желаемой системы в соответствии 
с формулами (3.10): 
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При построении ЛАЧХ желаемой системы следует воспользо-

ваться рекомендациями, приведёнными в разделе П.3.3.1. 
ЛАЧХ скорректированной (желаемой) системы Lск(ω) приве-

дена на рис. П.3.8. Среднечастотный участок ЛАЧХ желаемой си-
стемы не дошёл до ЛАЧХ исходной системы и поэтому прямую с 
наклоном -20 дБ/декаду продлили от частоты ω2 до частоты ωс1. 

Вычтем из ЛАЧХ звеньев, не охваченных внутренней обрат-
ной связью, ЛАЧХ скорректированной системы и получим ЛАЧХ 
звена обратной связи Lос(ω) 

 

Lос(ω) = Lно(ω) – Lск(ω).                           (П.3.66) 
 

По виду ЛАЧХ звена обратной связи выбираем его принципи-
альную схему. Так как ЛАЧХ корректирующего устройства с уве-
личением частоты ω имеет тенденцию к уменьшению амплитуды до 
частоты ω3, то для его технической реализации выбираем две по-
следовательно включённые пассивные интегро-дифференцирующие 
rC-цепи с преобладанием интегрирования, разделённые усилителем 
(рис. П.3.9). 

 

(П.3.65) 
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Рис. П.3.9. Принципиальная схема встречно-параллельного  
корректирующего устройства 

 

Примечание. Усилитель в данной схеме выполняет роль разделения це-
пей. 

 

Запишем передаточную функцию звена внутренней обратной 
связи 
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где Тз = 1/ω3 = 1/33,3 ≈ 0,03 с. 
Для расчёта параметров элементов корректирующего устрой-

ства зададим численные значения следующим параметрам: для пер-
вой цепи r2 = 1 МОм, для второй цепи r4 = 1 МОм. Рассчитаем 
остальные параметры по формулам: 

- для первой цепи 
 

Tз = r2C1;      Tо = (r1+r2)C1;                           (П.3.68) 
 

- для второй цепи 
 

Tз = r4C2;     Tуэ = (r3+r4)C2.                                           (П.3.69) 
 

С учётом формул (П.3.68) и (П.3.69) получим: С1 = 0,03 мкФ; 
r1 = 19 МОм; С2 = 0,03 мкФ; r3 = 7,33 МОм. 

Запишем передаточную функцию разомкнутой скорректиро-
ванной системы 
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Вычислим фазовый сдвиг скорректированной системы на ча-
стоте среза ωср (см. формулу (3.11)) 





р

скср )(arg)(
с

jW  

 )03,020arctg(290)arctg(290 3ср
0 Т           (П.3.71) 

 

.9,1519,61906,0arctg290   
 

Вычислим запас по фазе ∆φ замкнутой скорректированной си-
стемы по формуле (3.12) 

 

.1,289,151180)(180 ср             (П.3.72) 
 

Для определения запаса устойчивости замкнутой системы по 
амплитуде ∆L следует сначала найти частоту ωπ, при которой фазо-
вый сдвиг системы будет равен -(180±1)º (см. формулу (3.13)), 







 )(arg)( ск jW  

 

)1(180)arctg(290 з  T .                                 (П.3.73) 
 

Частоту ωπ из выражения (П.3.73) находим подбором, учиты-
вая, что ωπ > ωср. Найденное таким образом численное значение ча-
стоты ωπ ≈ 33,3 с-1. Отложив вычисленное значение частоты ωπ на 
графике ЛАЧХ скорректированной системы Lск(ω), найдём запас 
устойчивости замкнутой скорректированной системы по амплитуде 
∆L ≈ 4 дБ. 
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П.3.4. Построение области устойчивости 
скорректированной системы 

 

П.3.4.1. Построение области устойчивости в плоскости 
одного параметра 

Исходным выражением для построения является характери-
стическое уравнение замкнутого контура скорректированной си-
стемы (см. формулу (3.14)). 

Построим область устойчивости в плоскости параметра kи для 
астатического варианта системы, представленной на рис. В.1 или  
рис. В.2. Запишем характеристическое уравнение для одной из воз-
можных передаточных функций скорректированной системы 
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Преобразуем выражение (П.3.74) и сгруппируем подобные 
члены  
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Решим уравнение (П.3.75) относительно kрк и подставим в него 
численные значения постоянных времени для одного из вариантов 
задания 
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                   (П.3.76) 

 

Произведём в уравнении (П.3.76) подстановку р=jω  и выде-
лим действительную Р(ω) и мнимую Q(ω) составляющие характе-
ристического уравнения, умножив для этого числитель и знамена-
тель на выражение, сопряжённое знаменателю 
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Так как по заданию область устойчивости надо построить в 
плоскости параметра kи, а kи для рассматриваемого примера равно 
kрк/2 (kпkуko = 2), то после преобразования выражения (П.3.77) запи-
шем его относительно kи, 
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Вычислим P(ω) и Q(ω) при изменении частоты ω от нуля до ∞ 
и результат сведём в табл. П.3.6. 

 
Таблица П.3.6 

Граница области устойчивости системы в плоскости параметра kи 
ω 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2,74 3 
P(ω) 0 0,11 0,41 0,91 1,6 2,5 2,99 3,59 
Q(ω) 0 -0,25 -0,46 -0,56 -0,5 -0,22 0 0,32 

 
На рис. П.3.10 представлена область устойчивости, построен-

ная по данным табл. П.3.6. Так как действительная составляющая 
Р(ω) всегда чётная функция частоты, а мнимая составляющая Q(ω) 
– нечётная функция, то кривая D-разбиения всегда симметрична от-
носительно действительной оси Р(ω). 

Поэтому при построении кривой находим лишь одну ветвь, 
соответствующую положительным значениям ω, а вторую ветвь 
наносим как зеркальное отражение первой. Штриховку кривой 
наносят слева при движении вдоль кривой от -∞ до +∞. 

 
 

P(ω) Q(ω) 
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Рис. П.3.10. Область устойчивости скорректированной системы 

в плоскости параметра kи 

 

По рис. П.3.10 определяем допустимый диапазон изменения 
параметра kи: 0 < kи < 2,99. Заданное в рассматриваемом варианте 
численное значение kи = 1 принадлежит области устойчивости. 

Методика построения области устойчивости по одному пара-
метру для статического варианта системы такая же, как и для аста-
тического варианта. Разница лишь в том, что начало кривой D-
разбиения при частоте ω = 0 будет находиться слева от мнимой оси 
и ограничение исследуемого параметра слева будет равно не нулю, 
а конкретному числу, например; -1 < kрк < 10. 

 
П.3.4.2. Построение области устойчивости 

в плоскости двух параметров 
Исходным выражением для построения является характери-

сти-ческое уравнение замкнутого контура скорректированной си-
стемы (см. формулу (3.14)). 

Построим область устойчивости в плоскости параметров kп и 
То для статического варианта системы, представленной на рис. В.1 
или рис. В.2. Запишем характеристическое уравнение для одной из 
возможных передаточных функций скорректированной системы 

ω→+∞ 

ω→-∞ 

P(ω) 

jQ(ω) 
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Преобразуем выражение (П.3.79) и сгруппируем подобные 
члены  
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Произведём в уравнении (П.3.76) подстановку р=jω и получим 
тождество 
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В выражении (П.3.81) сгруппируем действительную и мнимую 
части 

 

 2 4 2 2

y o у o y o ркз з зω 2 ( ) ω 1T T T T T T T T T k           

                      (П.3.82) 

 2 3
з y o рк 2 з y o з y o(2 )ω ( ) 2 ω 0.j T T T k T T T T T T T           

 
 

Так как комплексная величина а+jb равна нулю только в том 
случае, если одновременно равны нулю её действительная и мнимая 
части, то тождество (П.3.82) эквивалентно двум уравнениям 
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Упорядочим систему уравнений (П.3.83) с учётом того, что па-
раметр, стоящий в обоих уравнениях на первом месте, будем откла-
дывать по оси абсцисс, а параметр, стоящий на втором месте, – по 
оси ординат. Для этого в обоих уравнениях сгруппируем отдельно 
члены, зависящие и не зависящие от параметров kрк и Tо, 

 

2 4 2 2 2
рк o з y з y з з у1 ω (2 )ω 1 ( 2 )ω 0;k T T T T T T T T   

             

          (П.3.84) 
2 3 2 3
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Подставим в систему уравнений (П.3.84) численные значения 
постоянных времени для одного из вариантов задания с учётом то-
го, что для этого варианта kрк=20kп, 
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Решим систему (П.3.85) методом определителей: 
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где 
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Подставив выражения (П.3.88)-(П.3.90) в формулы (П.3.86) и 
(П.3.87), получим 
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 fT                         (П.3.92) 

 

Вычислим значения функций f1(ω) и f2(ω) при изменении ча-
стоты ω от нуля до ∞ и результаты сведём в табл. П.3.7. Так как 
функции f1(ω) и f2(ω) являются чётными, то кривая D-разбиения 
дважды проходит через одни и те же точки (при изменении частоты 
ω от -∞ до нуля и от нуля до +∞). 

На рис. П.3.11 изображена кривая D-разбиения, построенная 
по данным табл. П.3.7. В некоторых случаях (сложных) рекоменду-
ется сначала отдельно построить графики функций f1(ω) и f2(ω), а 
потом свести их в совместный график. Кривую D-разбиения 
штрихуют по правилам, изложенным на с. 290 [1].  
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Таблица П.3.7 
Граница устойчивости системы в плоскости параметров kп и То 

 

ω kп То 

0 -0,0500 -0,45000 

1 -0,06084 -0,42217 

2 -0,08476 -0,37101 

3 -0,11271 -0,33350 

4 -0,14499 -0,31717 

5 -0,18660 -0,32003 

6 -0,24591 -0,34206 

7 -0,33853 -0,38928 

8 -0,50045 -0,48098 

9 -0,84231 -0,68125 

10 -1,96232 -1,34178 

12 2,00831 0,99174 

13 1,16804 0,49240 

14 0,88044 0,31777 

15 0,74097 0,22965 

20 0,56319 0,08525 

25 0,58980 0,04698 

30 0,67540 0,03031 

35 0,79572 0,02135 

40 0,94336 0,01592 

45 1,11538 0,01235 

50 1,31037 0,00988 

55 1,52759 0,00809 

60 1,76664 0,00675 
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Дополним кривую D-разбиения особыми прямыми, уравне-
ния которых имеют следующий вид: а0 = 0, отсюда То = 0; аn = 0, от-
сюда 1 + 20kп = 0 и kп = -0,05. Особые прямые штрихуют по прави-
лам, изложенным на с. 291 [1]. На рис. П.3.11 откладываем точку А 
с заданными координатами kп и То (kп = 1; То = 1,2). 

 

П.3.5. Построение графика переходного процесса и оценка 
качества скорректированной системы 

 

Исходным выражением для моделирования является переда-
точная функция замкнутой скорректированной системы Ф(p) по 
заданному каналу воздействия. Запишем передаточную функцию по 
каналу «xз-x» для одного из примеров скорректированной системы: 
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В выражении (П.3.93) раскроем скобки, приведем подобные 
члены, подставим численные значения заданных параметров и за-
пишем его в соответствии с формулой (3.16) 

 





 
43

2
2

3
1

4
0

43
2

2
3

1
4

0)(
apapapapa

bpbpbpbpb
pxx з  

 

.
2116,80144,112672,000461,0

202,6
234 




pppp

p
        (П.3.94) 

 

Составим таблицу исходных данных для цифрового моделиро-
вания, куда входят округленные коэффициенты bi и ai из формулы 
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(П.3.94), а также параметры моделирования: «шаг интегрирования» 
– ∆t, «шаг печати» – tпеч и «длительность выполнения расчетов» – tк. 
Параметры ∆t, tпеч и tк рассчитываем в соответствии с рекомендаци-
ями разд. 3.5.2 для конкретного варианта задания. 

 
Таблица П.3.8 

Исходные данные для цифрового моделирования 
b0 b1 b2 b3 b4 a0 a1 a2 a3 a4 ∆t tпеч tк 

0 0 0 6,2 20 0,005 0,127 0,014 8,16 21 0,002 0,09 1,8 

 
 

Таблица П.3.9 
Результаты цифрового моделирования 

Input data Calculate result 
Parameter Value T Y 
B0 0,000 0,090 0,103 
B1 0,000 0,180 0,482 
B2 0,000 0,270 0,962 
B3 6,200 0,360 1,318 
B4 20,000 0,450 1,432 
A0 0,005 0,540 1,323 
A1 0,127 0,630 1,096 
A2 1,014 0,720 0,878 
A3 8,160 0,810 0,756 
A4 21,000 0,900 0,753 
dt 0,002 0,990 0,836 
pt 0,090 1,080 0,946 
mt 1,800 1,170 1,028 
  1,260 1,057 
  1,350 1,034 
  1,440 0,984 
  1,530 0,935 
  1,620 0,907 
  1,710 0,907 
  1,800 0,925 
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На основании данных табл. П.3.9 построим график переходно-
го процесса (рис. П.3.13) и определим основные показатели каче-
ства – перерегулирование σ и длительность переходного процес-
са tп: 
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На рис. П.3.14 приведены примеры переходных характеристик 

статического варианта двух систем по разным каналам воздей-
ствий. 
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Рис. П.3.14. Переходные характеристики замкнутой  
скорректированной системы:  

a – по каналу «xз-ε»; б – по каналу «z-x» («z-ε») 
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П.3.6. Вычисление и минимизация интегральной оценки 
при типовом воздействии 

 
Квадратичная интегральная оценка вычисляется при единич-

ном ступенчатом воздействии по заданному каналу. 
Запишем одну из возможных передаточных функций замкну-

той статической скорректированной системы по каналу «xз-x» (см. 
формулу (П.3.93)) и после преобразований и подстановки числен-
ных значений постоянных времени для одного из вариантов задания 
представим ее в соответствии с формулой (3.18) 
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На основаниии формулы (3.20) запишем выражение для 
изображения переходной составляющей управляемой величины 

 

),(])0Ф(-)Ф([)( зп pXppX                         (П.3.97) 
 

где 
p

pX
1

)(з   – изображение ступенчатого воздействия. 

Подставим в формулу (П.3.97) выражение (П.3.96) 
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Преобразуем выражение (П.3.98), применив упрощение в 
соответствии с формулой (3.21), и запишем его в соответствии с 
формулой (3.22) в виде 
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где d0 = 0,005; d1 = 0,127; d2 = 1,014; d3 = 0,13kрк+1,96; d4 = kрк. 
 
Для вычисления квадратичной оценки по изображению 

(П.3.99) используем равенство Парсеваля (см. формулы (6.73) и 
(6.74) [1]), которое для рассматриваемого примера имеет вид 
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где n – степень знаменателя выражения (П.3.99), n=4; 
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∆ – определитель, составленный из коэффициентов di по правилу 
составления определителя Гурвица; ∆v – определитель, получаемый 
из определителя ∆ путем замены верхней строки коэффициентов на 
строку с коэффициентами v0, v1, v2, v3. 

Для получения коэффициентов полинома V(jω) найдем квадрат 
модуля полинома C(jω), а затем все слагаемые с четными степенями 
ω приведем к виду с четными степенями (jω), 
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откуда v0=-0,00002, v1=0,0067, v2=-0,5323, v3=3,842. 
Составим определитель Δ и подставим в него численные зна-

чения коэффициентов di из формулы (П.3.99) 
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Составим определитель Δv и подставим в него численные зна-
чения коэффициентов vi из формулы (П.3.103) 
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Подставив выражение (П.3.104) и (П.3.105) в формулу 

(П.3.100), получим 
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Подставив в формулу (П.3.106) различные численные значения 

kрк, составим таблицу Qкв = f(kрк). 
 

Таблица П.3.10 
Зависимость квадратичной интегральной оценки от коэффициента kрк 

kрк 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
Qкв 0,27 0,232 0,211 0,2 0,192 0,189 0,189 0,191 0,195 0,202 0,221 0,221

 
На основании данных табл. П.3.10 построим график функции 

Qкв = f(kрк) (рис. П.3.16), откуда определим оптимальное численное 
значение коэффициента kрк, равное 17,14. 

Так как по заданию курсовой работы следовало найти опти-
мальное значение передаточного коэффициента управляющего 
устройства kу, то переход от коэффициента kрк к коэффициенту kу 
осуществим по формуле 
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Вычисление квадратичной интегральной оценки Qкв для аста-
тической системы по каналам «z-x» и «z-ε» упрощается, так как вы-
читаемое Ф(0) в формуле (П.3.97) равно нулю. 

При вычислении Qкв для статической системы по каналу «z-x» 
из-за возможных сложностей математического характера можно (по 
согласованию с преподавателем) изменить канал воздействия. 

 
 
 
 
 

  (П.3.106) 
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Приложение 4 
 

Таблица П.4 
 

Изображения простейших функций времени по Лапласу 

 

Наименование функций   

Дельта-функция   

Ступенчатая функция 
    

 
                

Линейная функция 
                     

  

Степенная функция 
                     

 
 

Экспонента 
                     

  

Синусоида 
 

  

Косинусоида 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Теория автоматического управления (ТАУ) – одна из базовых учебных 
дисциплин направлений подготовки бакалавров 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств», 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» и специальности 21.05.04 «Горное дело» (специализация 
«Электрификация и автоматизация горного производства»), преподаваемая 
студентам в течение двух семестров в рамках основной образовательной 
программы в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО). 

Предметом изучения ТАУ являются информационные процессы, 
протекающие в системах управления техническими и технологическими 
объектами.  

Основными целями и задачами дисциплины являются формирование у 
студентов прочных знаний об общих принципах построения и законах 
функционирования автоматических систем управления, основных методах 
анализа и синтеза непрерывных и дискретных систем при 
детерминированных и случайных внешних воздействиях.  

Для достижения поставленных целей необходимо помимо итогового 
контроля знаний – экзамена – применять и другие способы проверки знаний и 
умений студентов, в том числе выполнение расчетных и контрольных работ, а 
также разные способы тестового контроля. Предлагаемый сборник тестовых 
заданий и вопросов позволяет проводить тестовый контроль как в темпе 
чтения лекций по разделам дисциплины, что дает возможность 
преподавателю поэтапно проверять знания студентов, так и в конце каждого 
семестра вместо традиционного экзамена для итогового контроля знаний 
студентов. 
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1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1 . Основные понятия и определения 

 
1.1.1.  Алгоритм функционирования устройства (системы) – это: 

1) порядок выполнения каких-либо процедур; 
2) совокупность предписаний, ведущих к правильному выполнению 
технического процесса в каком-либо устройстве или в совокупности 
устройств (системе); 
3) совокупность условий для выполнения технического процесса; 
4) совокупность каких-либо действий для выполнения технического 
процесса; 
5) совокупность мероприятий для выполнения технического процесса в 
каком-либо устройстве. 

 
1.1.2. Объектом управления называют: 

1) устройство, которым надлежит управлять; 
2) совокупность устройств, подвергающихся управлению извне 
специальными воздействиями; 
3) устройство (или совокупность устройств), осуществляющее 
технический процесс и нуждающееся в специально организованных 
воздействиях извне для осуществления его алгоритма 
функционирования; 
4) техническое устройство, управляемое специальными воздействиями; 
5) совокупность устройств, для управления которыми надо каким-то 
образом организовать извне специальные воздействия. 

 
1.1.3.  Алгоритмом управления называют: 

1) правила, в соответствии с которыми осуществляется процесс 
управления; 
2) совокупность правил для организации воздействий извне с целью 
управления техническим устройством; 
3) свод предписаний для воздействия на объект управления; 
4) совокупность предписаний, определяющая характер воздействия 
извне на объект управления с целью осуществления его алгоритма 
функционирования; 
5) перечень правил для организации процесса управления. 
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1.1.4. Автоматическое управляющее устройство – это: 
1) устройство для управления каким-либо другим техническим 
устройством; 
2) техническое устройство, при помощи которого воздействуют на 
объект управления; 
3) специальное устройство для организации воздействий на объект 
управления; 
4) устройство, которое работает по специальному алгоритму; 
5) устройство, осуществляющее в соответствии с алгоритмом 
управления воздействие на объект управления. 

 
1.1.5. Автоматической системой управления называют: 

1) совокупность объекта управления и автоматического управляющего 
устройства, взаимодействующих между собой; 
2) совокупность объекта управления и управляющего устройства; 
3) совокупность объекта управления и какого-нибудь измерительного 
устройства; 
4) совокупность управляющего устройства и какого-нибудь 
измерительного устройства; 
5) совокупность объекта управления, управляющего и измерительного 
устройств. 

 
1.2 . Функциональная и алгоритмическая структуры систем управления 

 
1.2.1. Функциональная структура системы управления 

1) состоит из элементов (блоков) различного назначения; 
2) отражает функции (целевые назначения), выполняемые отдельными 
частями автоматической системы; 
3) состоит из различных частей, каждая из которых выполняет 
самостоятельную функцию; 
4) состоит из типовых элементов с различными функциями; 
5) отражает операции, выполняемые отдельными частями 
автоматической системы. 

 
1.2.2. Алгоритмическая структура системы управления характеризует: 

1) алгоритмы преобразования информации в объекте управления и 
управляющем устройстве; 
2) взаимодействие управляющего устройства и объекта управления; 
3) алгоритмы преобразования информации в автоматической системе и 
представляет собой совокупность элементарных звеньев и связей между 
ними; 
4) математическое описание каждого элемента системы; 
5) математическое описание всех блоков системы. 
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1.2.3. Элементарное алгоритмическое звено – это: 
1) часть алгоритмической структуры автоматической системы, 
соответствующая элементарному алгоритму преобразования сигнала; 
2) часть алгоритмической структуры автоматической системы, которая 
не связана с остальными частями системы; 
3) часть алгоритмической структуры автоматической системы, 
выполняющая какие-то математические операции; 
4) часть алгоритмической структуры системы, выполняющая операции 
интегрирования или дифференцирования; 
5) часть алгоритмической структуры системы, выполняющая операцию 
суммирования. 

 
1.2.4. Элементарное алгоритмическое статическое звено – это звено, у 
которого мгновенное значение выходного сигнала зависит: 

1) от характера изменения входного сигнала во времени; 
2) от результата выполнения какой-либо арифметической операции; 
3) от результата интегрирования входного сигнала во времени; 
4) от результата дифференцирования входного сигнала во времени; 
5) только от значения входного сигнала в данный момент и не зависит 
от характера изменения входного сигнала во времени. 

 
1.2.5. Элементарное алгоритмическое динамическое звено – это звено, у 
которого мгновенное значение выходного сигнала зависит: 

1) только от значения входного сигнала в данный момент и не зависит 
от характера изменения входного сигнала во времени; 
2) от результата выполнения звеном какой-либо логической операции; 
3) от результата выполнения звеном какой-либо арифметической 
операции; 
4) не только от текущего значения входного сигнала, но и от характера 
изменения входного сигнала во времени; 
5) только от текущего значения входного сигнала. 

 
1.3 . Классификация систем управления 

 
1.3.1. Системой стабилизации называют систему, у которой задающее 
воздействие 

1) изменяется во времени по заранее заданному закону; 
2) изменяется во времени по заранее неизвестному закону; 
3) не изменяется во времени; 
4) зависит от характера изменения возмущающего воздействия; 
5) зависит от характера изменения управляющего воздействия. 
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1.3.2. Следящей системой управления называют систему, у которой 
задающее воздействие 

1) зависит от характера изменения управляющего воздействия; 
2) изменяется во времени по заранее неизвестному закону; 
3) изменяется во времени по заранее заданному закону; 
4) не изменяется во времени; 
5) зависит от характера изменения возмущающего воздействия. 

 
1.3.3. Замкнутой системой управления (системой с обратной связью) 
называют систему, у которой управляющее воздействие формируется 

1) в соответствии с законом изменения задающего воздействия; 
2) в соответствии с законом изменения возмущающего воздействия; 
3) в результате сравнения задающего воздействия и сигнала обратной 
связи; 
4) в соответствии с законами изменения задающего и возмущающего 
воздействий; 
5) в результате сравнения задающего воздействия, возмущающего 
воздействия и сигнала обратной связи. 

 
1.3.4. Система управления называется статической, если управляемая 
величина системы в установившемся режиме 

1) зависит от величины возмущающего воздействия и от изменения 
задающего воздействия; 
2) не зависит от величины возмущающего воздействия и зависит от 
изменения задающего воздействия; 
3) не зависит ни от величины возмущающего воздействия, ни от 
изменения задающего воздействия; 
4) зависит от величины возмущающего воздействия; 
5) не зависит от величины возмущающего воздействия. 

 
1.3.5. Система управления называется астатической, если управляемая 
величина системы в установившемся режиме 

1) зависит от места приложения и величины возмущающего 
воздействия; 
2) зависит от величины возмущающего воздействия; 
3) зависит от величины возмущающего воздействия и от изменения 
задающего воздействия; 
4) зависит от изменения задающего воздействия; 
5) не зависит от величины возмущающего воздействия. 
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1.4.  Примеры автоматических систем управления 
 

1.4.1. Укажите на принципиальной схеме системы управления 
физическую переменную, которая в данной системе выполняет функцию 
управляющего воздействия: 

 
 

1) Uз – напряжение задания,  В; 
2) Uтг – напряжение тахогенератора,  В; 
3) n – частота вращения вала двигателя,  об/с; 
4) етп – э.д.с. тиристорного преобразователя , В; 
5) Мн – момент нагрузки на валу двигателя , Н∙м. 

 
1.4.2. Укажите на принципиальной схеме системы управления 
физическую переменную, которая в данной системе выполняет функцию 
возмущающего воздействия: 

 
 

1) Uз – напряжение задания,  В; 
2) Uтг  – напряжение тахогенератора,  В; 
3) n – частота вращения вала двигателя,  об/с; 
4) етп  – э.д.с. тиристорного преобразователя , В; 
5) Мн – момент нагрузки на валу двигателя , Н∙м. 
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1.4.3. Укажите на принципиальной схеме системы управления 
физическую переменную, которая в данной системе выполняет функцию 
контрольного воздействия: 

 
 

1) Uз  – напряжение задания,  В; 
2) Uтг – напряжение тахогенератора,  В; 
3) n – частота вращения вала двигателя,  об/с; 
4) етп  – э.д.с. тиристорного преобразователя , В; 
5) Мн – момент нагрузки на валу двигателя , Н∙м. 

 
1.4.4. Укажите на принципиальной схеме системы управления 
физическую переменную, которая в данной системе выполняет функцию 
управляемой величины: 

 
 

1) Uз  – напряжение задания,  В; 
2) Uтг  – напряжение тахогенератора,  В; 
3) n – частота вращения вала двигателя,  об/с; 
4) етп  – э.д.с. тиристорного преобразователя , В; 
5) Мн – момент нагрузки на валу двигателя , Н∙м. 
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1.4.5. Укажите на принципиальной схеме системы управления 
физическую переменную, которая в данной системе выполняет функцию 
сигнала ошибки:       

 
 

1) Uз – напряжение задания,  В; 
2) Uтг – напряжение тахогенератора,  В; 
3) n – частота вращения вала двигателя,  об/с; 
4) Uр – напряжение рассогласования,  В; 
5) етп  – э.д.с. тиристорного преобразователя , В. 

 
 

2. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Общие понятия о передаточных свойствах элементов систем. Виды 

воздействий и сигналов 
 

2.1.1. За счет какого фактора (факторов) в автоматической системе 
управления обеспечивается направленность передачи воздействий? 

1) за счет того, что все элементы системы должны быть правильно 
соединены между собой; 
2) за счет правильного подключения в замкнутом контуре 
положительной или отрицательной обратной связи; 
3) за счет наличия у одного или нескольких элементов системы 
детектирующего свойства; 
4) за счет обязательного наличия в системе управления управляющего 
устройства; 
5) за счет правильно выбранного алгоритма управления управляющего 
устройства. 
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2.1.2. В чем заключается детектирующее свойство некоторых элементов 
системы управления? 

1) детектирующее свойство заключается в том, что выходная величина 
элемента влияет на свою входную; 
2) детектирующее свойство заключается в том, что рассматриваемый 
элемент оказывает обратное действие на предыдущий элемент; 
3) детектирующее свойство заключается в том, что рассматриваемый 
элемент не оказывает обратного действия на предыдущий элемент; 
4) детектирующее свойство заключается в том, что рассматриваемый 
элемент не оказывает обратного действия на предыдущий элемент, а его 
выходная величина не влияет на свою входную; 
5) детектирующее свойство заключается в том, что выходная величина 
элемента не влияет на свою входную. 

 
2.1.3. При каких условиях электрический четырехполюсник обладает 
свойством однонаправленности воздействия? 

 
1) Rвх < Rвых; 
2) Rвх > Rвых; 
3) Rвх = Rвых; 
4) Rвх << Rвых; 
5) Rвх >> Rвых. 

 
2.1.4. Какое типовое воздействие изображено на рисунке? 

 
1) импульсное; 
2) единичное импульсное; 
3) единичное ступенчатое; 
4) ступенчатое; 
5) линейное. 
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2.1.5.  Какое типовое воздействие изображено на рисунке? 

a

0 1 2 3
t

X(t)

 
1) единичное ступенчатое; 
2) линейное; 
3) ступенчатое; 
4) единичное импульсное; 
5) импульсное. 

 
 

2.2. Статические характеристики элементов. Линеаризация 
 

2.2.1. Статической характеристикой элемента называют: 
1) зависимость его выходной величины от входной при подаче на вход 
элемента единичного ступенчатого воздействия; 
2) зависимость его выходной величины от входной в установившемся 
режиме; 
3) зависимость его выходной величины от входной в установившемся 
статическом режиме; 
4) зависимость его выходной величины от входной в установившемся 
динамическом режиме; 
5) зависимость его выходной величины от входной при подаче на вход 
элемента единичного импульсного воздействия. 

 
2.2.2. Чему равен передаточный коэффициент элемента “к” со 
статической характеристикой, приведенной на рисунке? 

 
1) 0,5; 
2) 2; 
3) 4; 
4) 0,25; 
5) 3. 
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2.2.3. Какая из приведенных на рисунке статических характеристик 
элементов является несущественно нелинейной и подлежит 
линеаризации по методу касательной или методу секущей? 
 
1                                                                                   2 

                                                     
 
 
 
 
3                                                                                   4                                      

                                                   
 
                                            5 

                                            
      
2.2.4. Чему равен передаточный коэффициент элемента “к” со 
статической характеристикой Y=2X2+3 в рабочей точке X=X0=2? 
Примечание. Следует использовать разложение функции в ряд Тейлора. 
 

1) 3; 
2) 4; 
3) 2; 
4) 5; 
5) 8. 
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2.2.5. Чему равен передаточный коэффициент элемента “к” со 
статической характеристикой, приведенной на рисунке? 

 
1) 5; 
2) 1; 
3) 2; 
4) –2; 
5) –1. 

 
2.3 Линейные дифференциальные уравнения 

 
2.3.1. Представить нижеприведенное дифференциальное уравнение 
линейной системы управления в символической (операторной) форме 

                    x(t)mb...
mdt

x(t)md
0by(t)na...

1ndt

y(t)1nd
1a

ndt

y(t)nd
0a 




  

 
1) (a0pn+a1pn-1+…+an)Y(P) = (b0pm+…+bm)X(P); 
2) (a0pn+a1pn-1+…+an)y(t) = (b0pm+…+bm)x(t); 
3) (anpn+an-1pn-1+…+a0)Y(P) = (bmpm+…+b0)X(P); 
4) (anpn+an-1pn-1+…+a0)y(t) = (bmpm+…+b0)x(t); 
5) (a0pn+a1pn-1+an)x(t) = (b0pm+…+bm)y(P). 

 
2.3.2. Какое условие справедливо для физической реализации системы, 
описываемой дифференциальным уравнением: 

                          x(t)mb...
mdt

x(t)md
0by(t)na...

ndt

y(t)nd
0a  ? 

 
1) n < m; 
2) n << m; 
3) m ≤ n; 
4) n ≤ m; 
5) n >> m. 
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2.3.3. Для каких систем автоматического управления справедлив принцип 
суперпозиции или наложения сигналов? 

1) для дискретных; 
2) для комбинированных; 
3) для нелинейных; 
4) для линейных; 
5) для адаптивных. 

 
2.3.4. Чему равен передаточный коэффициент системы “к”, описываемой 
дифференциальным уравнением 

x(t)
dt

dx(t)
y(t)

dt

dy(t)
2dt

y(t)2d
3dt

y(t)3d
4210345  ? 

1) 2,5; 
2) 5,0; 
3) 0,8; 
4) 4,0; 
5) 0,4. 

 
2.3.5. Чему равен передаточный коэффициент элемента системы “к”, 
описываемого уравнением в операторной форме 
 
                                             (0,2p+0,4)y(t)=(5p+10)x(t) ? 

1) 0,4; 
2) 10,0; 
3) 25; 
4) 0,2; 
5) 5,0. 

 
2.4. Временные (переходные) характеристики 

 
2.4.1. Переходной функцией элемента (системы) h(t) называют изменение 
выходной величины y(t) во времени, 

1) возникающее после подачи на вход единичного ступенчатого 
воздействия; 
2) возникающее после подачи на вход дельта-функции δ(t); 
3) возникающее после подачи на вход линейной функции; 
4) возникающее после подачи на вход единичного ступенчатого 
воздействия, при нулевых начальных условиях; 
5) возникающее после подачи на вход единичного ступенчатого 
воздействия, при ненулевых начальных условиях. 
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2.4.2. Импульсной переходной функцией элемента (системы) w(t) 
называют изменение выходной величины y(t) во времени, 

1) возникающее после подачи на вход дельта-функции; 
2) возникающее после подачи на вход единичного ступенчатого 
воздействия; 
3) возникающее после подачи на вход линейного воздействия; 
4) возникающее после подачи на вход дельта-функции δ(t), при 
ненулевых начальных условиях; 
5) возникающее после подачи на вход дельта-функции δ(t), при нулевых 
начальных условиях. 

 
2.4.3. Какова связь между импульсной переходной (весовой) функцией w(t) 
и переходной функцией h(t) элемента (системы)? 
 

1) ;
)(

)(
dt

tdw
  th   

2)  
t

0

;)dh(  w(t)  

3) ;
dt

dh(t)
  w(t)  

4) ;
)(

)(
2

2

dt

twd
th   

5) 1(t) w(t) h(t)   
 
2.4.4. Чему равен передаточный коэффициент “к” элемента со следующей 
переходной характеристикой y(t) 

                                                               
                                                                                                      

1) 3,0; 
2) 0,5; 
3) 0,66; 
4) 1,5; 
5) 2,0. 
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2.4.5. Чему равен передаточный коэффициент “к” элемента со следующей 
переходной характеристикой y(t)?                         

                                                   
 

1) 2,0; 
2) 0,5; 
3) 5,0; 
4) 1,0; 
5) 0,2. 

 
2.5. Передаточные функции 

 
2.5.1. Передаточной функцией W(P) элемента (системы) называют 
отношение изображения по Лапласу 

1) входной величины к изображению выходной величины; 
2) выходной величины к изображению входной величины; 
3) выходной величины к изображению входной величины при нулевых 
начальных условиях; 
4) входной величины к изображению выходной величины при нулевых 
начальных условиях; 
5) выходной величины ко входной величине. 

  
2.5.2. Элементу системы, описываемому дифференциальным уравнением 

                                                    x(t)y(t)
dt

dy(t)
365   

соответствует передаточная функция: 

1) ;
3

56

)(

)(
)(




p

pY

pX
pW  

2) ;
56

3

)(

)(
)(




ppY

pX
pW  

3) ;
3

65

)(

)(
)(




p

pY

pX
pW  

4) ;
65

3

)(

)(
)(




ppX

pY
pW  

5) 
65

5,0

)(

)(
)(




ppX

pY
pW  
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2.5.3. Передаточный коэффициент “к” системы, описываемой 
передаточной функцией  

                                                  
ppp

pp
W(p)

421036

12625




 ,  

равен: 
 

1) 0,25; 
2) 3,0; 
3) 0,083; 
4) 1,2; 
5) 0,5. 

 
2.5.4. Передаточная функция W(p) элемента связана с его переходной 
функцией h(t) при t→∞ следующим соотношением: 
 

1) W(0) > h(∞); 
2) W(0) < h(∞); 
3) W(∞) = h(0); 
4) W(∞) > h(0); 
5) W(0) = h(∞). 

 
2.5.5.  Данный четырехполюсник 
 

                                      
 
описывается следующей передаточной функцией: 

1) 
1


Tp

p
  W(p) ; 

2) kppW )( ; 

3) 
p

pW
1

)(  ; 

4) 
1

1
)(




Tp
pW ; 

5) 
)1(

1
)(




Tpp
pW . 
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2.6. Частотные характеристики 
 

2.6.1. Амплитудно-фазовая частотная функция W(jω) элемента связана с 
его передаточной функцией W(p) следующим соотношением: 
 

1)  pW(p) W(j ) ;    2)  ppWjW )()( ; 

 
3) 0)()(  ppWjW ;     4)  jppWjW )()( ;   

 

5) 



ppW

jW
)(

1
)( . 

 
2.6.2. Амплитудно-частотную функцию А(ω) элемента можно получить 
из его аплитудно-фазовой частотной функции W(jω) следующим 
способом: 
 

1) 
0

)()(


 jWA ;    2) 


 )()( jWA ; 

 
3) )()(  jWA ;    4) 

0
)()(


 jWA ; 

 
5) 


 )()( jWA  

2.6.3. Элементу с передаточной функцией 
1


Tp

k
W(p)  соответствует 

амплитудно-частотная функция А(ω) 
 

1) 
1

)(
22

2




T

k
A ;    2) 1)( 22  TkA ; 

 

3) 
1

lg20)(



Tj

k
A ;    4) 

1
lg)(




Tj

k
A ; 

 

5) 
1

)(
22 


T

k
A . 
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2.6.4. Фазо-частотную функцию φ(ω) элемента можно получить из его 

амплитудно-фазовой частотной функции  
)(

)(
)(





jD

jK
jW    следующим 

способом 
 

1) )(arg)(arg)(arg)(  jDjKjW ; 
 
2) )(arg)(arg)(arg)(  jDjKjW ; 
 

3) 
)(

)(
arctg)(





jD

jK
; 

 
4) )(arctg)(arctg)(  jDjK ; 
 

5) 
)(arg

)(arg
)(





jD

jK
. 

 
2.6.5. По виду логарифмической амплитудно-частотной характеристики 
L(ω) элемента 

                                                 
 
определить его передаточную функцию 

1) 
15

20
)(




p
pW ; 

 

2) 
12,0

10
)(




p
pW ; 

 

3) 
12,0

20
)(




p
pW ; 

 

4) 
15

10
)(




p
pW ;                      

 

5) 
110

2,0
)(




p
pW . 
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3.  ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОДЕЛИ ТИПОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ЗВЕНЬЕВ 

 
3.1. Безынерционные и инерционные статические звенья 

 
3.1.1. Безынерционному звену с передаточной функцией W(p)=к, где к=0,1, 
соответствует логарифмическая амплитудно-частотная 
характеристика 
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3.1.2. Инерционному статическому звену второго порядка с передаточной 

функцией 
1729

5




pp
W(p)  соответствует примерная переходная 

характеристика h(t): 
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3.1.3. Инерционному статическому звену второго порядка с передаточной 

функцией 
1429

4




pp
W(p)  соответствует примерная амплитудно-

частотная характеристика А(ω): 
 

 
 
3.1.4. Передаточная функция W(p) инерционного статического звена 
первого порядка имеет вид: 

1) kpW )( ; 

2) 
p

k
pW )( ; 

3) 
1

)(



Tp

k
pW ; 

4) 
1

)(



Tp

kp
pW ; 

5) W(p) = кp. 
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3.1.5. Выражение для фазо-частотной функции φ(ω) инерционного 
статического звена второго порядка с передаточной функцией 

)p)(p(

k
W(p)

11015 
  записывается в виде 

 
1)  10arctg5arctg)( ; 
 
2)  10arctg5arctg)(  ; 
 
3)  10arctg/5arctg)(  ; 
 
4)  10arctg5arctg)(  ; 
 
5)  10arctg5arctg)(  . 

 
 

3.2. Интегрирующие звенья 
 

3.2.1. Передаточную функцию W(p) идеального интегрирующего звена 
записывают в виде: 
 

1) 
1

)(



Tp

k
pW ; 

 

2) 
1

1
)(

2

1





pT

pT
pW ; 

 

3) 
p

k
pW )( ; 

 

4) 
)1(

)(



Tpp

k
pW ; 

 

5) 
1

)(



Tp

kp
pW . 
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3.2.2. Определить по переходной характеристике h(t) идеального 
интегрирующего звена его передаточный коэффициент “к”, если входной 
сигнал x(t) = 5ꞏ1(t). 

 
1) к = 5; 
2) к = 10; 
3) к = 1; 
4) к = 0,2; 
5) к = 8. 

 
3.2.3. Передаточную функцию W(p) реального интегрирующего звена 
записывают в виде: 

1) 
p

k
W(p)  ; 

2) W(p) = кp; 

3) 
1


Tp

k
  W(p) ; 

4) 
1

)(



Tp

kp
pW ; 

5) 
)1(

)(



Tpp

k
pW . 

 
3.2.4. Выражение для амплитудно-частотной функции А(ω) реального 

интегрирующего звена с передаточной функцией 
)pp(

W(p)
15

10


  

записывают в виде: 
 

1) 
15

100
)(

2 
A ;     2) 

125

10
)(

2 
A ; 

 

3) 
15

10
)(

2 
A ;     4) 

15

10
)(

22 
A ; 

 

5) 
125

10
)(

22 
A . 
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3.2.5. Передаточную функцию W(p) реального интегрирующего звена 
можно записать по его логарифмической амплитудно-частотной 
характеристике L(ω) 
 

                                     
в следующем виде 
 

1) 
)15,0(

2
)(




pp
pW ;     2) 

)12(

5,0
)(




pp
pW ; 

 

3) 
)15(

2
)(




pp
pW ;     4) 

)15,0(

5,0
)(




pp
pW ; 

 

5) 
)12(

2
)(




pp
pW . 

 
3.3. Дифференцирующие звенья 

 
3.3.1. Передаточную функцию W(p) идеального дифференцирующего звена 
записывают в виде: 
 

1) 
1

)(



Tp

k
pW ;      2) 

1

1
)(

2

1





pT

pT
pW ; 

 

3) 
p

k
pW )( ;      4) kppW )( ; 

 

5) 
1

)(



Tp

kp
pW . 
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3.3.2. Передаточную функцию W(p) реального дифференцирующего звена 
записывают в виде: 
 

1) 
1

)(



Tp

k
pW ; 

 

2) 
)1(

)(



Tpp

k
pW ; 

 
3) kppW )( ; 
 

4) 
1

)(



Tp

kp
pW ; 

 

5) 
p

k
pW )( . 

 
3.3.3. Выражение для фазо-частотной функции φ(ω) реального 

дифференцирующего звена с передаточной функцией 
110

5




p

p
W(p)  

записывают в виде: 
 

1)  10arctg90)( 0 ; 
 
2)  10arctg90)( 0 ; 
 
3)  10arctg90)( 0 ; 
 
4)  10arctg5arctg)( ; 
 
5)  10arctg5arctg)( . 
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3.3.4. Реальному дифференцирующему звену с передаточной функцией 

12

10




p

p
W(p)  соответствует следующая примерная переходная 

характеристика h(t): 
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3.3.5. Передаточную функцию W(p) реального дифференцирующего звена 
можно записать по его логарифмической амплитудно-частотной 
характеристике L(ω)  
                                                

 
 
в следующем виде: 
 

1) 
12,0

5
)(




p

p
pW ;     2) 

12,0

2,0
)(




p

p
pW ; 

 

3) 
15

2,0
)(




p

p
pW ;      4) 

15
)(




p

p
pW ; 

 

5) 
15

5
)(




p

p
pW . 

 
3.4. Звено запаздывания 

 
3.4.1. Передаточную функцию W(p) звена запаздывания записывают в 
виде: 

1) 
p

k
pW )( ; 

 
2) kppW )( ; 
 

3) 
1

)(



Tp

k
pW ; 

 
4) pepW )( ; 
 

5) 
1

)(



Tp

kp
pW . 
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3.4.2. Амплитудно-частотная характеристика звена запаздывания 
А(ω)=|W(jω)|=|e-jωτ| имеет вид: 
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3.4.3. Учитывая, что фазо-частотная функция звена запаздывания 
записывается в виде φ(ω) = -ωτ, рад, определить по амплитудно-фазовой 
частотной характеристике звена (АФЧХ) время запаздывания τ, с. 
                     

 
 
1) τ = 4с; 
2) τ = 2с; 
3) τ = 0,2с; 
4) τ = 10с; 
5) τ = 5с. 
 

3.4.4. Учитывая, что фазо-частотная функция звена запаздывания 
записывается в виде φ(ω) = -ωτ, рад, определить по фазо-частотной 
характеристике звена (ФЧХ) время запаздывания τ, с. 
                         

                                  
 
1) τ = 1с; 
2) τ = 2с; 
3) τ = 3с; 
4) τ = 4с; 
5) τ = 5с. 
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3.4.5. Какую амплитудно-частотную характеристику А(ω) имеет звено, 
аппроксимирующее звено запаздывания рядом Пада второго порядка с 

передаточной функцией 
126

126
)(

22

22




 

pp

pp
epW p ? 
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3.5. Модели типовых звеньев 
 

3.5.1. Звену с какой передаточной функцией W(p) соответствует 
нижеприведенная аналоговая модель звена? 

 

1) 
1

)(



Tp

k
pW ; 

2) 
p

k
pW )( ; 

3) kpW )( ; 
 
4) kppW )( ; 

5) 
1

)(



Tp

kp
pW . 

 
3.5.2. Звену с какой передаточной функцией W(p) соответствует 
нижеприведенная аналоговая модель звена? 
 
 

 
 

 
1) kpW )( ; 
 

2) 
1

)(



Tp

k
pW ; 

 
3) kppW )( ; 
 

4) 
p

k
pW )( ; 

 

5) 
1

)(



Tp

kp
pW . 
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3.5.3. Определить коэффициенты передаточной функции инерционного 

статического звена первого порядка 
1


Tp

k
W(p)  по его аналоговой 

модели 

 
 

1) к = 5, Т = 1с; 
 
2) к = 1, Т = 5с; 
 
3) к = 0,2, Т = 0,2с; 
 
4) к = 0,2, Т = 5с; 
 
5) к = 5, Т = 0,2с. 
 

3.5.4. Какая передаточная функция W(p) соответствует 
нижеприведенной аналоговой модели реального дифференцирующего 
звена? 

                                 

1) 
12

2
)(




p

p
pW ; 

2) 
13

3
)(




p

p
pW ; 

3) 
12

)(



p

p
pW ; 

4) 
1

2
)(




p

p
pW ; 

5) 
1

)(



p

p
pW . 
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3.5.5. Какой примерный график переходного процесса h(t) соответствует 
аналоговой модели звена? 
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4. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНОСТИ 
ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
4.1. Основные и дополнительные правила структурных преобразований 

 
4.1.1. Эквивалентную передаточную функцию WЭ(p) нижеприведенного 
соединения звеньев 
 

 
 
записывают в виде 
 

1) 



n

1
Э )()(

i
i pWpW ;    2) 








n

1

n

1
Э

)(

)(
)(

i
i

i
i

pW

pW
pW ; 

 
 

3) 



n

1
Э )()(

i
i pWpW ;    4) 












n

1

n

1
Э

)(1

)(
)(

i
i

i
i

pW

pW
pW ; 

 
 

5) 












n

1

n

1
Э

)(1

)(
)(

i
i

i
i

pW

pW
pW . 
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4.1.2. Эквивалентную передаточную функцию WЭ(p) нижеприведенного 
соединения звеньев 

 
записывают в виде 

1)








n

1
i

n

1
i

Э

)(

)(
)(

i

i

pW

pW
pW ;                                              2) 












n

1

n

1
Э

)(1

)(
)(

i
i

i
i

pW

pW
pW ; 

3) 












n

1

n

1
Э

)(1

)(
)(

i
i

i
i

pW

pW
pW ;                                         4) 




n

1
Э )()(

i
i pWpW ; 

 

5) 



n

1
Э )()(

i
i pWpW . 

 
4.1.3. Эквивалентную передаточную функцию WЭ(p) нижеприведенного 
соединения звеньев 
 

 
записывают в виде 
 

1) 
)()(1

)(
)(

ОСП

П
Э pWpW

pW
pW


 ;                2) 

)()(1

)(
)(

ОСП

П
Э pWpW

pW
pW


 ; 

 

3) 
)(1

)(
)(

ОС

П
Э pW

pW
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 ;                             4) 

)(1

)(
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П
Э pW

pW
pW


 ; 

 

5) 
)()(1

)()(
)(

ОСП

ОСП
Э pWpW

pWpW
pW




 . 
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4.1.4. Для переноса сумматора через одно звено вперед нижеприведенную 
исходную схему 
 

                                  
 
необходимо преобразовать следующим образом 
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4.1.5. Для переноса узла разветвления через одно звено вперед 
нижеприведенную исходную схему  
 

                                     
 
необходимо преобразовать следующим образом 
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4.2. Передаточные функции разомкнутых и замкнутых систем 
управления 

 
4.2.1. Для нижеприведенной алгоритмической схемы системы 
 

 
 
записать передаточную функцию разомкнутого контура Wрк(p): 
 

1) Wрк(p)=W1(p)W2(p)W3(p);  2) Wрк(p)=W1(p)W2(p)W3(p)W5(p); 
 
3) Wрк(p)=W2(p)W3(p)W5(p);  4) Wрк(p)=W2(p)W3(p)W4(p)W5(p); 
 
5) Wрк(p)=W2(p)W3(p)W4(p). 
 

4.2.2. Для нижеприведенной алгоритмической схемы системы 
 

 
 
записать характеристическое уравнение замкнутого контура системы 
 

1) 1 + W1(p)W2(p)W3(p) = 0;   2) 1 - W1(p)W2(p)W3(p) = 0; 
 
3) 1 - W2(p)W3(p)W5(p) = 0;   4) 1 + W2(p)W3(p)W5(p) = 0; 
 
5) 1 + W1(p)W2(p)W3(p)W5(p) = 0. 
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4.2.3. Для нижеприведенной алгоритмической схемы системы 
 

 
 
передаточную функцию замкнутого контура Ф(p) по каналу “XЗ - X” 
записывают в виде: 
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4.2.4. Для нижеприведенной алгоритмической схемы системы 
 

 
 
передаточную функцию замкнутого контура Ф(p) по каналу “XЗ - ” 
записывают в виде 
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4.2.5. Для нижеприведенной алгоритмической схемы системы 
 

 
 
 
передаточную функцию замкнутого контура Ф(p) по каналу “z - x” 
записывают в виде: 
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4.3. Точность статических и астатических систем стабилизации 
 

4.3.1. Для нижеприведенной алгоритмической схемы статической 
системы стабилизации  
 

 
 
коэффициент статизма системы S равен: 
 

1) 0,5; 
2) 1/9; 
3) 1,0; 
4) 0,1; 
5) 0,2. 

 
4.3.2. Для нижеприведенной алгоритмической схемы статической 
системы стабилизации  

 
 
установившееся значение сигнала ошибки “” при XЗ (t) = 1(t) будет равно: 
 

1) 2,0)( 
t

t ; 

 

2) 
9

1
)( 

t
t ; 

 
3) 1,0)( 

t
t ; 

 
4) 5,0)( 

t
t ; 

 
5) 0,1)( 

t
t . 
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4.3.3. Для нижеприведенной алгоритмической схемы астатической 
системы стабилизации  

 
 

значение сигнала ошибки “” в установившемся режиме по каналу “XЗ - ” 
будет равно: 
 

1) 0,1)( 
t

t ;      2) 0)( 
t

t ; 

 
3) 0,5)( 

t
t ;      4) 2,0)( 

t
t ; 

 
5) 1,0)( 

t
t . 

 
4.3.4. Для нижеприведенной алгоритмической схемы астатической 
системы стабилизации  

 
 

значение сигнала ошибки “” в установившемся режиме по каналу “z1 - ” 
будет равно: 
 

1) 0)( 
t

t ; 

 
2) 0,1)( 

t
t ; 

 
3) 2,0)( 

t
t ; 

 
4) 1,0)( 

t
t ; 

 
5) 0,5)( 

t
t . 
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4.3.5. Для нижеприведенной алгоритмической схемы астатической 
системы стабилизации 
 

 
 
значение сигнала ошибки “” в установившемся режиме по каналу “z2 - ” 
будет равно: 
 

1) 2,0)( 
t

t ; 

 
2) 0,1)( 

t
t ; 

 
3) 1,0)( 

t
t ; 

 
4) 0,5)( 

t
t ; 

 
5) 0)( 

t
t . 

 
4.4. Динамическая точность систем управления 

 
4.4.1. Динамическую точность замкнутых систем автоматического 
управления оценивают по величине сигнала ошибки 

1) в неустановившемся (переходном) режиме; 
2) в динамическом режиме; 
3) в установившемся динамическом режиме; 
4) в статическом режиме; 
5) в установившемся режиме. 
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4.4.2. Для нижеприведенной алгоритмической схемы системы 
 

 
 

можно показать с использованием теоремы Лапласа о конечном значении 
оригинала для сигнала ошибки ( )(lim)(lim

0
ppt

t p


 
), что при 

XЗ(t)=t1(t)[XЗ(p)=1/p2] установившееся значение сигнала ошибки (t) , 
будет равно 
 

1) 5,0)( 
t

t ; 

 
2) 0)( 

t
t ; 

 
3) 2,0)( 

t
t ; 

 
4) 0,1)( 

t
t ; 

 
5) 25,0)( 

t
t . 

 
4.4.3. Если суммарный порядок астатизма “υ” типовой одноконтурной 
системы управления равен показателю “q” степенного задающего 
воздействия (υ=q), то система в установившемся режиме имеет ошибку 
воспроизведения 
 

1) 0)( 
tз t ; 

 
2) const)( 

tз t ; 

 
3) 

tз t)( ; 

 
4) данных мало)( 

tз t ; 

 
5) 0,1)( 

tз t . 
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4.4.4. Если суммарный порядок астатизма “υ” типовой одноконтурной 
системы управления больше показателя “q” степенного задающего 
воздействия (υ > q), то система в установившемся режиме имеет ошибку 
воспроизведения 
 

1) 0)( 
tз t ; 

 
2) const)( 

tз t ; 

 
3) 

tз t)( ; 

 
4) 0,1)( 

tз t ; 

 
5) данных мало)( 

tз t . 

 
4.4.5. Если суммарный порядок астатизма “υ” типовой одноконтурной 
системы управления меньше показателя “q” степенного задающего 
воздействия (υ < q), то система в установившемся режиме имеет ошибку 
воспроизведения 
 

1) const)( 
tз t ; 

 
2) 0)( 

tз t ; 

 
3) 0,1)( 

tз t ; 

 
4) данных мало)( 

tз t ; 

 
5) 

tз t)( . 

 
4.5. Точность систем управления при гармонических воздействиях 

 
4.5.1. Точность замкнутой системы автоматического управления при 
гармоническом воздействии оценивают отношением амплитуды сигнала 
ошибки к амплитуде внешнего воздействия 

1) в динамическом режиме; 
2) в установившемся динамическом режиме; 
3) в неустановившемся (переходном) режиме; 
4) в статическом режиме; 
5) в колебательном режиме. 
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4.5.2. Если частота “ωВ” задающего воздействия “XЗ” системы намного 
меньше резонансной частоты “ωр” (ωВ << ωр) на амплитудно-частотной 
характеристике (АЧХ) замкнутой системы по каналу “XЗ - ε”, 
 

 
то система управления: 

1) вредна; 
2) бесполезна; 
3) хорошо выполняет функцию воспроизведения задающего 
воздействия; 
4) мало данных; 
5) не очень хорошо выполняет функцию воспроизведения задающего 
воздействия. 

 
4.5.3. Если частота “ωВ” задающего воздействия “XЗ” системы намного 
больше резонансной частоты “ωр” (ωВ >> ωр) на амплитудно-частотной 
характеристике (АЧХ) замкнутой системы по каналу “XЗ - ε”  
 

 
то система управления: 

1) вредна; 
2) бесполезна; 
3) хорошо выполняет функцию воспроизведения задающего 
воздействия; 
4) плохо работает в переходном режиме; 
5) не очень хорошо выполняет функцию воспроизведения задающего 
воздействия. 
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4.5.4. Если частота “ωВ” задающего воздействия “XЗ” системы близка 
или равна резонансной частоте “ωр” (ωВ ≈ ωр) на амплитудно-частотной 
характеристике (АЧХ) замкнутой системы по каналу “XЗ - ε”, 
 

 
то система управления: 

1) вредна; 
2) бесполезна; 
3) хорошо выполняет функцию воспроизведения задающего 
воздействия; 
4) плохо работает в переходном режиме; 
5) не очень хорошо выполняет функцию воспроизведения задающего 
воздействия. 

 
4.5.5. Какая из систем управления имеет большие возможности (по 
частоте входного сигнала) по воспроизведению функции гармонического 
задающего воздействия (амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) 
одноконтурных систем по каналу “XЗ - ε” приведены на рисунке)? 
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4.6. Типовые линейные алгоритмы управления (законы регулирования) 
 

4.6.1. Передаточную функцию W(p) пропорционально-интегрального (ПИ) 
регулятора записывают в виде 

1) 
p

k
pW И)(  ; 

2) 
p

k
kpW И

П)(  ; 

3) pkkpW ДП)(  ; 

 
4) П)( kpW  ; 

5) pk
p

k
kpW Д

И
П)(  . 

 
4.6.2. Параметры передаточной функции пропорционально-интегрального 

(ПИ) регулятора [ )
1

1()(
И

pПИ pT
kpW  ], “снятые” с графика переходного 

процесса регулятора, будут следующие 

                                                  
 

1) kР = 4, ТИ = 10с; 
 
2) kР = 0,5, ТИ = 0,1с; 
 
3) kР = 2, ТИ = 10с; 
 
4) kР = 0,25, ТИ = 0,1с; 
 
5) kР = 2, ТИ = 0,1с. 
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4.6.3. Передаточную функцию W(p) физически реализуемого 
пропорционально-дифференциального (ПД) регулятора записывают в виде 

1) 
p

k
pW И)(  ; 

2) )
1

1()(
И

p pT
kpW  ; 

3) p)( kpW  ; 

 
4) )1()( Дp pTkpW  ; 
 

5) )
11,0

1()(
Д

Д
p 


pT

pT
kpW . 

 
4.6.4. При применении какого регулятора в системе управления 
достигается наилучшее быстродействие? 

1) пропорциональный регулятор; 
2) интегральный регулятор; 
3) пропорционально-интегральный регулятор; 
4) пропорционально-дифференциальный регулятор; 
5) пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. 
 

 4.6.5. Параметры передаточной функции пропорционально-

интегрального (ПИ) регулятора [
pT

pTk
pW

И

Иp
ПИ

)1(
)(


 ], “снятые” с 

графика логарифмической амплитудно-частотной характеристики 
(ЛАЧХ) регулятора, будут следующие 
 

                                      
 
1) kР = 1,25, ТИ = 0,25с; 
2) kР = 5, ТИ = 0,25с; 
3) kР = 5, ТИ = 4с; 
4) kР = 0,2, ТИ = 0,25с; 
5) kР = 1,25, ТИ = 4с. 
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5. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 
 

5.1. Понятие, виды и общее условие устойчивости 
 

5.1.1. Устойчивость автоматической системы управления – это 
свойство системы 

1) выравнивать управляемую величину системы; 
2) не реагировать на внешние и внутренние возмущения; 
3) отрабатывать внешние и внутренние возмущения; 
4) возвращаться в исходное состояние равновесия после прекращения 
воздействия, выведшего ее из этого состояния; 
5) возвращаться в исходное состояние равновесия в статическом 
режиме. 

  
5.1.2. Для устойчивости линейной системы управления необходимо и 
достаточно, 

1) чтобы действительные части всех корней характеристического 
уравнения системы были положительными; 
2) чтобы действительные части всех корней характеристического 
уравнения системы были отрицательными; 
3) чтобы все корни характеристического уравнения системы были 
действительными положительными; 
4) чтобы все корни характеристического уравнения системы были 
действительными отрицательными; 
5) чтобы все корни характеристического уравнения системы были 
комплексными с отрицательной действительной частью. 

 
5.1.3. Система управления находится на колебательной границе 
устойчивости, если характеристическое уравнение системы имеет 

1) один нулевой корень; 
2) два нулевых корня; 
3) одну пару чисто мнимых корней; 
4) две пары чисто мнимых корней; 
5) один комплексный корень с отрицательной действительной частью и 
один нулевой корень. 
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5.1.4. Система управления с нижеприведенным расположением корней 
характеристического уравнения системы 

                                           
будет: 
 

1) неустойчивой; 
2) находиться на колебательной границе устойчивости; 
3) находиться на апериодической границе устойчивости; 
4) мало данных; 
5) устойчивой. 

 
5.1.5. Система управления с нижеприведенным расположением корней 
характеристического уравнения системы 

                                      
будет: 
 

1) неустойчивой; 
2) находиться на колебательной границе устойчивости; 
3) находиться на апериодической границе устойчивости; 
4) мало данных; 
5) устойчивой. 
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5.2. Алгебраические критерии устойчивости 
 

5.2.1. Система автоматического управления, описываемая 
характеристическим уравнением 2p2+3p+4=0 в соответствии с 
критерием устойчивости Гурвица 

1) является неустойчивой; 
2) находится на колебательной границе устойчивости; 
3) находится на апериодической границе устойчивости; 
4) мало данных; 
5) является устойчивой. 
 

5.2.2. Система автоматического управления, описываемая 
характеристическим уравнением 2p3+3p2+4p+6=0 в соответствии с 
критерием устойчивости Гурвица 

1) является неустойчивой; 
2) находится на колебательной границе устойчивости; 
3) мало данных; 
4) находится на апериодической границе устойчивости; 
5) является устойчивой. 
 

5.2.3. Система автоматического управления, описываемая 
характеристическим уравнением 2p3+3p2+4p+8=0 в соответствии с 
критерием устойчивости Гурвица 

1) является неустойчивой; 
2) находится на колебательной границе устойчивости; 
3) мало данных; 
4) находится на апериодической границе устойчивости; 
5) является устойчивой. 

 
5.2.4. Система автоматического управления, описываемая 
характеристическим уравнением 2p3+3p2-4p+5=0 в соответствии с 
необходимым условием устойчивости критерия Гурвица 

1) находится на колебательной границе устойчивости; 
2) является неустойчивой; 
3) находится на апериодической границе устойчивости; 
4) мало данных; 
5) является устойчивой. 
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5.2.5. Замкнутая система автоматического управления 
 

 
 
в соответствии с необходимым условием устойчивости критерия 
Гурвица 

1) находится на колебательной границе устойчивости; 
2) находится на апериодической границе устойчивости; 
3) мало данных; 
4) является неустойчивой; 
5) является устойчивой. 

 
5.3. Частотные критерии устойчивости 

 
5.3.1. Формулировка критерия устойчивости Михайлова такова: 
линейная система управления, описываемая уравнением n-го порядка, 
устойчива, если при изменении частоты ω от нуля до ∞ 
характеристический вектор системы F(jω) повернется 

1) по часовой стрелке на угол nπ/2, не обращаясь при этом в нуль; 
2) по часовой стрелке на угол nπ, не обращаясь при этом в нуль; 
3) против часовой стрелки на угол nπ/2, не обращаясь при этом в нуль; 
4) против часовой стрелки на угол nπ, не обращаясь при этом в нуль; 
5) против часовой стрелки на угол 2nπ, не обращаясь при этом в нуль. 

 
5.3.2. Основная формулировка критерия устойчивости Найквиста 
такова: 
замкнутая система управления устойчива, если амплитудно-фазовая 
частотная характеристика АФЧХ 

1) разомкнутого контура не охватывает точку с координатами (-1; j0); 
2) устойчивого разомкнутого контура не охватывает точку с 
координатами (-1; j0); 
3) неустойчивого разомкнутого контура не охватывает точку с 
координатами (-1; j0); 
4) устойчивого разомкнутого контура проходит через точку с 
координатами (-1; j0); 
5) устойчивого разомкнутого контура охватывает точку с координатами 
(-1; j0).
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5.3.3. Какая из систем управления, годографы Михайлова которых 
приведены ниже, устойчива? 
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5.3.4. Какая из замкнутых систем управления, амплитудно-фазовые 
частотные характеристики W(jω) которых для устойчивых 
разомкнутых систем приведены ниже, устойчива? 
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5.3.5. Замкнутая система управления, для которой логарифмические 
амплитудно- и фазо-частотные характеристики устойчивой 
разомкнутой системы приведены ниже:  
                                           

 
 

1) устойчива; 
2) находится на колебательной границе устойчивости; 
3) находится на апериодической границе устойчивости; 
4) мало данных; 
5) неустойчива. 

 
5.4. Построение областей устойчивости 

 
5.4.1. Областью устойчивости называют область в пространстве 
варьируемых параметров системы, каждой точке которой 
соответствуют только 

1) правые корни характеристического уравнения системы; 
2) мнимые корни характеристического уравнения системы; 
3) комплексные корни характеристического уравнения системы; 
4) левые корни характеристического уравнения системы; 
5) мнимые и комплексные корни характеристического уравнения 
системы. 
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5.4.2. D-разбиением называется процесс построения в пространстве 
параметров системы областей 

1) с левым распределением корней характеристического уравнения 
системы; 
2) с правым распределением корней характеристического уравнения 
системы; 
3) с различным распределением корней характеристического уравнения 
системы; 
4) с распределением только мнимых корней характеристического 
уравнения системы;  
5) с распределением только правых корней характеристического 
уравнения системы. 

 
5.4.3. Укажите на нижеприведенном графике область устойчивости, 
построенную в плоскости передаточного коэффициента разомкнутого 
контура системы “к” 
 

 
 
1) А; 
2) В; 
3) Д; 
4) С; 
5) Е. 
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5.4.4. Укажите на нижеприведенном графике область устойчивости в 
плоскости передаточного коэффициента разомкнутого контура “к” 
область, в которой все корни характеристического уравнения системы 
являются левыми 
 

 
 

1) Е;  2) В;  3) А;  4) Д;  5) С. 
 
5.4.5. Укажите на нижеприведенном графике области устойчивости, 
построенной в плоскости параметров настройки ПИ-регулятора, 
область, в которой нет правых корней характеристического уравнения 
системы 

 
 

1) Д;  2) С;  3) Е;  4) В;  5) А. 
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5.5. Влияние структуры и передаточного коэффициента разомкнутого 
контура на устойчивость замкнутой системы 

 
5.5.1. Какая из замкнутых систем управления с отрицательной обратной 
связью, передаточные функции которых для разомкнутых контуров 
приведены ниже, является структурно-неустойчивой? 
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5.5.2. В какой из систем управления, амплитудно-фазовые частотные 
характеристики которых приведены ниже, наибольший передаточный 
коэффициент разомкнутого контура? 
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5.5.3. В какой из систем управления с одинаковыми постоянными 
времени, амплитудно-фазовые частотные характеристики которых 
приведены ниже, наибольший передаточный коэффициент разомкнутого 
контура? 
 

 
 
 
5.5.4. В какой из систем управления с одинаковыми постоянными 
времени, годографы Михайлова которых приведены ниже, наибольший 
передаточный коэффициент разомкнутого контура? 
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5.5.5. Передаточный коэффициент разомкнутого контура системы “k” с 

передаточной функцией
)1)(1)(1(

)(
321 


pTpTpT

k
pW , находящейся на 

границе устойчивости в замкнутом состоянии, в соответствии с 
нижеприведенным годографом Михайлова этой системы равен 
 

 
 

1) к = 8; 2) к = 4; 3) к = 11; 4) к = 12; 5) к = 2. 
 
 
 
 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
 

6.1. Понятие и показатели качества управления 
 

6.1.1. Чему равно перерегулирование “σ” в системе управления по каналу 
“задание – управляемая величина”?  

 
1) σ = 20 %; 
2) σ = 40 %; 
3) σ = 50 %; 
4) σ = 30 %; 
5) σ = 25 %. 
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6.1.2. Чему равно перерегулирование “σ” в системе управления по каналу 
“возмущение – управляемая величина”? 
 

 
 

1) σ = 20%; 
2) σ = 40%; 
3) σ = 25%; 
4) σ = 50%; 
5) σ = 30%. 

 
6.1.3. Динамический коэффициент регулирования “Rд” в системе 
управления  по каналу “возмущение – управляемая величина” (кривая 1) 
равен: 
 

 
Примечание: Кривая 2 – переходная характеристика объекта управления 

 
1) Rд=20 %; 
2) Rд=50 %; 
3) Rд=40 %; 
4) Rд=25 %; 
5) Rд=30 %. 
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6.1.4. Запас устойчивости замкнутой системы управления по амплитуде 
∆А для приведенной амплитудно-фазовой частотной характеристики 
устойчивой разомкнутой системы равен: 
 

 
1) ∆А = 0,6; 
2) ∆А = 0,8; 
3) ∆А = 0,2; 
4) ∆А = 0,5; 
5) ∆А = 0,4. 

 
6.1.5. Запас устойчивости замкнутой системы управления по фазе ∆φ для 
приведенных логарифмических амплитудно-частотной (кривая 1) и фазо-
частотной (кривая 2) характеристик устойчивой разомкнутой системы 
равен 

 
1) ∆φ = 45˚; 
2) ∆φ = - 45˚; 
3) ∆φ = 50˚; 
4) ∆φ = 60˚; 
5) ∆φ = 30˚. 
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6.2. Приближенная оценка качества управления по частотным 
характеристикам 

 
6.2.1. Если действительная частотная характеристика Р(ω) замкнутой 
системы по каналу “задание - управляемая величина” является 
непрерывной функцией частоты с отрицательной монотонно-

убывающей производной 
d

dP
, то перерегулирование “σ” равно 

 

 
 
1) σ = 10 %; 
2) σ = 20 %; 
3) σ = 0; 
4) σ = 15 %; 
5) σ < 20 %. 
 

6.2.2. Если действительная частотная характеристика Р(ω) замкнутой 
системы по каналу “задание - управляемая величина” является 
положительной невозрастающей функцией, то перерегулирование “σ” 
равно 

 
 
1) σ > 25 %; 
2) σ = 30 %; 
3) σ > 18 %; 
4) σ ≤ 18 %; 
5) σ ≤ 25 %. 
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6.2.3. Если действительная частотная характеристика Р(ω) замкнутой 
системы по каналу “задание - управляемая величина” на какой-то 
частоте имеет максимум, то перерегулирование “σ” равно 
 

 
 
1) σ > 25 %; 
2) σ > 18 %; 
3) σ > 30 %; 
4) σ = 30 %; 
5) σ < 30 %. 

 
6.2.4. Если действительная частотная характеристика Р(ω) замкнутой 
системы на какой-то частоте имеет разрыв , то 
 

                                            
 
1) σ > 50 %; 
2) система находится на границе устойчивости; 
3) σ > 60 %; 
4) σ > 40 %; 
5) σ = 60 %. 
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6.2.5. Для того, чтобы замкнутая система управления обладала 
допустимым перерегулированием (σ ≤ 30…40%), наклон среднечастотного 
участка логарифмической амплитудно-частотной характеристики 
(ЛАЧХ) разомкнутой системы на частоте среза “ωср”  должен быть 
равен 
 

 
 
1) – 40 дБ / дек; 
2) – 60 дБ / дек; 
3) + 20 дБ / дек; 
4) + 40 дБ / дек; 
5) – 20 дБ / дек. 

 
6.3. Интегральные показатели качества 

 
6.3.1. Интегральные оценки качества управления представляют собой 
определенные интегралы 

1) по частоте от амплитудно-частотной функции замкнутой системы по 
каналу “задание – управляемая величина”; 
2) по частоте от амплитудно-частотной функции разомкнутой системы; 
3) по частоте от амплитудно-частотной функции замкнутой системы по 
каналу “возмущение – управляемая величина”;  
4) во времени от некоторой функции управляемой величины или 
сигнала ошибки; 
5) по частоте от амплитудно-частотной функции замкнутой системы по 
каналу “задание – сигнал ошибки”. 

 
6.3.2. Какую из интегральных оценок нельзя применить для оценки 
качества колебательных процессов? 

1) модульная интегральная оценка; 
2) модифицированная модульная интегральная оценка; 
3) линейная интегральная оценка; 
4) квадратичная интегральная оценка; 
5) улучшенная квадратичная интегральная оценка. 
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6.3.3. Для какой из систем управления, передаточные функции которых 
для разомкнутых контуров приведены ниже, нельзя вычислить никакую 
интегральную оценку при любых значениях параметров? 
 

1) 
)1)(1)(1(

)(
321 


pTpTpT

k
pW ; 2) 

)1)(1(
)(

21 


pTpTp

k
pW ; 

 

3) 
2

32

1

)1)(1(

)1(
)(





pTpTp

pTk
pW ;  4) 

2
32

2
1

)1)(1(

)1(
)(





pTpTp

pTk
pW ; 

 

5) 
)1(

)(
2 


Tpp

k
pW . 

 
6.3.4. Для какой из систем управления, передаточные функции которых 
для разомкнутых контуров приведены ниже, зависимость любой 
интегральной оценки от передаточного коэффициента разомкнутого 
контура [Q=f(к)] будет выглядеть, как показано на рисунке? 
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6.3.5. Поясните, что означает разрыв характеристики Q=f(к) на графике 
зависимости интегральной оценки от передаточного коэффициента 
разомкнутого контура? 
 

 
 
1) система находится на апериодической границе устойчивости; 
2) система находится на колебательной границе устойчивости; 
3) система неустойчива по структуре; 
4) система сильноколебательная; 
5) система сильноинерционная. 

 
6.4. Чувствительность, управляемость и наблюдаемость систем 

управления 
 

6.4.1. Чувствительность системы управления – это 
1) свойство системы изменять свои выходные координаты при 
отклонении того или иного ее параметра от расчетного; 
2) свойство системы изменять показатели качества при отклонении того 
или иного ее параметра от расчетного; 
3) свойство системы изменять свои координаты и показатели качества 
при отклонении того или иного ее параметра от расчетного; 
4) свойство системы слабо реагировать на отклонения ее параметров от 
расчетных; 
5) свойство системы вовремя реагировать на отклонения ее параметров 
от расчетных. 

 
6.4.2. Робастными (грубыми) системами управления называют системы, 
сохраняющие свои свойства при 

1) значительных параметрических возмущениях; 
2) значительных операторных возмущениях; 
3) незначительных параметрических возмущениях; 
4) значительных параметрических и операторных возмущениях; 
5) незначительных операторных возмущениях. 
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6.4.3. Функция чувствительности системы управления представляет 
собой частную производную 

1) переходной характеристики системы h(t) по какому-либо 
изменяющемуся параметру; 
2) передаточной функции Ф(p) по какому-либо изменяющемуся 
параметру; 
3) импульсной переходной характеристики w(t) по какому-либо 
изменяющемуся параметру; 
4) какого-нибудь показателя качества по какому-либо изменяющемуся 
параметру; 
5) динамической характеристики (например, h(t), w(t), Ф(p)) или какого-
либо показателя качества (например, σ, М) по изменяющемуся 
параметру. 

 
6.4.4. Объект управления называют полностью управляемым, если 

1) его можно с помощью управляющего воздействия перевести из 
одного состояния в другое; 
2) его можно за конечное время перевести из одного состояния в 
другое; 
3) его можно с помощью некоторого управляющего воздействия 
перевести за конечное время из одного состояния в другое; 
4) его можно с помощью некоторого ограниченного управляющего 
воздействия y(t) перевести в течение конечного интервала времени tк из 
любого начального состояния x(0) в заданное конечное состояние x(tк); 
5) для его перевода из одного состояния в другое управляющее 
воздействие не должно иметь ограничений. 

 
6.4.5. Линейный стационарный объект, описываемый уравнениями 

состояния )()()( tBtAtх 


и выхода xВ(t)=Cx(t), называется полностью 
наблюдаемым, если по результатам наблюдения выхода xВ(t) 

1) можно определить предыдущие значения переменных состояния x(t); 
2) нельзя определить предыдущие значения переменных состояния x(t); 
3) можно определить предыдущие значения некоторых переменных 
состояния x(t); 
4) можно с некоторой погрешностью определить предыдущие значения 
переменных состояния x(t); 
5) можно с некоторой погрешностью определить предыдущие значения 
некоторых переменных состояния. 
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7. СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

7.1. Основные понятия и общие принципы синтеза алгоритмической 
структуры 

7.1.1. Синтезом системы автоматического управления называют 
процедуру определения 

1) ее структуры по заданным показателям качества; 
2) ее параметров по заданным показателям качества; 
3) ее структуры и параметров по заданным показателям качества; 
4) устойчивости системы; 
5) устойчивости и качества системы. 

 
7.1.2. При синтезе (проектировании) алгоритмической структуры 
системы управления стремятся выполнить следующие главные 
требования 

1) система должна как можно точнее воспроизводить любые изменения 
задающего воздействия на выходе объекта управления; 
2) система должна максимально лучше устранять влияние внешних и 
внутренних возмущений на управляемую величину; 
3) система должна быть устойчивой; 
4) система должна быть устойчивой и должна максимально лучше 
устранять влияние внешних и внутренних возмущений на управляемую 
величину; 
5) система должна как можно точнее воспроизводить любые изменения 
задающего воздействия на выходе объекта управления, максимально 
лучше устранять влияние внешних и внутренних возмущений на 
управляемую величину и быть устойчивой. 

 
7.1.3. Для компенсации измеряемого возмущения z на выходе объекта 
Wo(p) при разомкнутой схеме управления к управляющему устройству 
Wу(p) должно предъявляться требование 

 
1) )()( oy pWpW  ;      2) Wу(p) = 1; 

 

3) 
)(

1
)(

o
y pW

pW  ;      4) kу = ∞; 

 
5) Wу(p) = -Wo(p). 
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7.1.4. При синтезе систем управления для точного воспроизведения 
задающего воздействия и полного подавления возмущающего воздействия 
к передаточным функциям системы по задающему Фз(p) и возмущающему 
Фz(p) воздействиям должны предъявляться требования: 
 

1) 0
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4) 0
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)(
)(Ф
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рХ
р ;  0
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)(
)(Фz 
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рХ
р ; 

 

5) 
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1
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)(
)(Ф

зз
з рФрХ

рХ
р  ;  0

)(

)(
)(Фz 

рZ

рХ
р . 

 
 
7.1.5. Для компенсации инерционности объекта Wo(p) при отсутствии 
внешних возмущений можно применить разомкнутую схему управления, 
выполнив требование к управляющему устройству Wу(p) 
  

 
1) )()( oy pWpW  ;      2) Wу(p) = 1; 

 

3) 
)(

1
)(

o
y pW

pW  ;      4) kу = ∞; 

 
5) Wу(p) = -Wo(p). 

 



 77 
 

7.2. Коррекция динамических свойств систем управления 
 

7.2.1. Под коррекцией системы управления понимают процедуру, 
осуществляемую 

1) для уменьшения длительности переходного процесса; 
2) для уменьшения колебательности переходного процесса;  
3) для уменьшения длительности и колебательности переходного 
процесса; 
4) с целью придания устойчивости структурно-неустойчивой системе; 
5) с целью повышения запаса устойчивости структурно-устойчивой 
системы. 

 
7.2.2. Под стабилизацией системы управления понимают процедуру, 
осуществляемую 

1) для уменьшения длительности переходного процесса; 
2) для уменьшения колебательности переходного процесса; 
3) для уменьшения длительности и колебательности переходного 
процесса; 
4) с целью придания устойчивости структурно-неустойчивой системе; 
5) с целью придания устойчивости структурно-неустойчивой системе 
или с целью повышения запаса устойчивости структурно-устойчивой 
системы. 

 
7.2.3. Корректирующее устройство с передаточной функцией 

1(p)2T

1(p)1T
(p)kW




 (Т1<T2) и логарифмической амплитудно-частотной 

характеристикой (ЛАЧХ), приведенной ниже, 

 
будучи последовательно включено в контур управления 

1) подавляет низкие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
2) подавляет высокие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
3) подавляет средние частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
4) усиливает низкие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
5) усиливает высокие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура. 
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7.2.4. Корректирующее устройство с передаточной функцией 

1p2T

1p1T
К(p)кW




 (к<1, Т1>T2) и логарифмической амплитудно-

частотной характеристикой (ЛАЧХ), приведенной ниже, 

                             
будучи последовательно включено в контур управления 

1) подавляет низкие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
2) подавляет высокие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
3) подавляет средние частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
4) усиливает низкие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
5) усиливает высокие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура. 

 
7.2.5. Корректирующее устройство с передаточной функцией 

1)p1)(Tp(T

1)p1)(Tp(T
(p)кW






43

21
 и логарифмической амплитудно-частотной 

характеристикой (ЛАЧХ), приведенной ниже, 

                         
 будучи последовательно включено в контур управления 

1) подавляет низкие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
2) подавляет высокие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
3) подавляет средние частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
4) усиливает низкие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура; 
5) усиливает высокие частоты на ЛАЧХ разомкнутого контура. 
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7.3. Синтез последовательных и параллельных корректирующих 
устройств по логарифмическим частотным характеристикам 

 
7.3.1. Синтез последовательного корректирующего устройства (КУ) по 
логарифмической амплитудно-частотной характеристике (ЛАЧХ) 
разомкнутой системы состоит из нескольких этапов (приведены не по 
порядку): 
А -  проверочный расчет качества скорректированной системы; 
В -  определение ЛАЧХ последовательного КУ; 
С - построение ЛАЧХ нескорректированной системы; 
Д -  построение желаемой ЛАЧХ по заданным показателям качества; 
Е - подбор принципиальной схемы, передаточной функции и параметров 
КУ. 
Какая последовательность вышеперечисленных процедур правильная? 

1) С, В, Е, Д, А; 
2) Е, Д, С, В, А; 
3) С, Д, В, Е, А; 
4) А, В, С, Е, Д; 
5) Д, С, В, Е, А. 

 
7.3.2. Синтез встречно-параллельного корректирующего устройства (КУ) 
(внутренней обратной связи) по логарифмической амплитудно-
частотной характеристике (ЛАЧХ) разомкнутой системы состоит из 
нескольких этапов (приведены не по порядку): 
А - построение желаемой ЛАЧХ по заданным показателям качества; 
В - определение ЛАЧХ встречно-параллельного КУ; 
С - проверочный расчет качества скорректированной системы; 
Д - построение ЛАЧХ звеньев, не охваченных внутренней обратной 
связью; 
Е - подбор принципиальной схемы, передаточной функции и параметров 
КУ. 
Какая последовательность вышеперечисленных процедур правильная? 

1) А, С, В, Е, Д; 
2) Д, С, А, В, Е; 
3) Е, А, В, С, Д; 
4) Д, А, В, Е, С; 
5) Д, С, В, Е, А. 
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7.3.3. По логарифмической амплитудно-частотной характеристике 
(ЛАЧХ) корректирующего устройства определить его передаточную 
функцию Wк(p)  
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7.3.4. По логарифмической амплитудно-частотной характеристике 
(ЛАЧХ) корректирующего устройства определить его передаточную 
функцию Wк(p)  
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7.3.5. По логарифмической амплитудно-частотной характеристике 
(ЛАЧХ) корректирующего устройства определить его передаточную 
функцию Wк(p)  
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7.4. Осуществление инвариантности в стабилизирующих и следящих 
системах 

 
7.4.1. Для приведенной. алгоритмической схемы системы стабилизации 
условие инвариантности управляемой величины x относительно 
возмущения z будет следующее:  

          
 

1) Woz(p) + Wк(p)Wу(p)Wo(p) = 0; 
 

2) 0
)()(1

)()(

oy

oy 
 pWpW

pWpW
; 

 
3) Woz(p) - Wк(p)Wу(p)Wo(p) = 0; 
  

4) 0
)()(1

)()(

oy

oy 
 pWpW

pWpW
; 

 
5) 1 - Wу(p)Wo(p) = 0. 

 
7.4.2. Для физической реализации передаточной функции 
компенсирующего устройства Wк(p) в инвариантной системе степень 
полинома числителя Wк(p) “m” и степень полинома знаменателя “n” 
должны быть связаны соотношениями: 

1) m > n; 
2) m >> n; 
3) m << n; 
4) m ≥ n; 
5) m ≤ n. 
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7.4.3. Для приведенной алгоритмической схемы системы стабилизации 
передаточную функцию компенсирующего устройства Wк(p) находят из 
условия  
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5) )()()()( ozoyk pWpWpWpW  . 

 
7.4.4. Для приведенной алгоритмической схемы следящей системы 
условие инвариантности сигнала ошибки ε относительно задающего 
воздействия xз будет следующее:  

             
 

1) 1 + Wк(p)Wу(p)Wo(p) = 0; 
 
2) 1 - Wк(p)Wу(p)Wo(p) = 0; 
 
3) 1 - Wу(p)Wo(p) = 0; 
 
4) 1 + Wу(p)Wo(p) = 0; 
 
5) Wк(p) - Wу(p)Wo(p) = 0. 
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7.4.5. Для приведенной алгоритмической схемы инвариантной следящей 
системы передаточную функцию компенсирующего устройства Wк(p) 
находят из условия 

             

1) 
)()(

1
)(

oy
k pWpW

pW  ;    2) )()()( oyk pWpWpW  ; 

 

3) 
)(

)(
)(

o

y
k pW

pW
pW  ;     4) 

)(

)(
)(

y

o
k pW

pW
pW  ; 

 

5) 
)()(1

1
)(

oy
k pWpW

pW


 . 

 
 

8. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
8.1. Числовые и функциональные характеристики случайных сигналов 

 
8.1.1. К числовым характеристикам случайного сигнала относятся 

1) среднее значение (математическое ожидание); 
2) дисперсия; 
3) среднее значение (математическое ожидание) и дисперсия; 
4) корреляционная функция; 
5) спектральная плотность. 

 
8.1.2. Дисперсия Dx стационарного случайного сигнала x(t) равна 

1) значению квадрата отклонений сигнала от математического 
ожидания “mx”; 
2) среднему значению квадрата отклонений сигнала от математического 
ожидания “mx”; 
3) отклонению сигнала от математического ожидания “mx”; 
4) квадрату математического ожидания сигнала “mx”; 
5) среднему значению сигнала, наблюдаемом на длительном интервале 
времени. 
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8.1.3 К функциональным характеристикам случайного сигнала относятся 
1) среднее значение (математическое ожидание); 
2) дисперсия; 
3) корреляционная функция; 
4) спектральная плотность; 
5) корреляционная функция и спектральная плотность. 

 
8.1.4. Корреляционной функцией Rx(τ) случайного сигнала x(t) называется 

1) математическое ожидание произведений мгновенных значений 

центрированного сигнала (t)x
0

; 
2) среднее значение квадрата отклонений сигнала от математического 
ожидания “mx”; 
3) математическое ожидание произведений мгновенных значений 

центрированного сигнала (t)x
0

, разделенных промежутком времени τ; 
4) среднее значение отклонений сигнала от математического ожидания 
“mx”; 
5) квадрат математического ожидания сигнала “mx”. 

 
8.1.5. Спектральная плотность Sx(ω) случайного сигнала x(t) связана с 
дисперсией сигнала Dx соотношением 

1) 
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8.2. Характеристики типовых случайных сигналов 
 

8.2.1. График спектральной плотности Sx(ω) какого случайного сигнала 
приведен на рисунке? 

                                   
 

1) сигнал с экспоненциальной корреляционной функцией; 
2) сигнал с экспоненциально-косинусной корреляционной функцией; 
3) белый шум; 
4) белый шум с ограниченной шириной спектра; 
5) ступенчатый сигнал. 

 
8.2.2 График спектральной плотности Sx(ω) какого случайного сигнала 
приведен на рисунке? 
 

                                    
 

1) сигнал с экспоненциальной корреляционной функцией; 
2) сигнал с экспоненциально-косинусной корреляционной функцией; 
3) белый шум; 
4) белый шум с ограниченной шириной спектра; 
5) ступенчатый сигнал. 
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8.2.3 График корреляционной функции Rx(τ) какого случайного сигнала 
приведен на рисунке? 
 

 
 

1) сигнал с экспоненциальной корреляционной функцией; 
2) сигнал с экспоненциально-косинусной корреляционной функцией; 
3) белый шум; 
4) белый шум с ограниченной шириной спектра; 
5) ступенчатый сигнал. 

 
8.2.4 График корреляционной функции Rx(τ) какого случайного сигнала 
приведен на рисунке? 
 

 
 

1) сигнал с экспоненциальной корреляционной функцией; 
2) сигнал с экспоненциально-косинусной корреляционной функцией; 
3) белый шум; 
4) белый шум с ограниченной шириной спектра; 
5) ступенчатый сигнал. 
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8.2.5 График спектральной плотности Sx(ω) какого случайного сигнала 
приведен на рисунке? 
 

 
 

1) сигнал с экспоненциальной корреляционной функцией; 
2) сигнал с экспоненциально-косинусной корреляционной функцией; 
3) белый шум; 
4) белый шум с ограниченной шириной спектра; 
5) ступенчатый сигнал. 

 
8.3. Преобразование случайного сигнала линейным динамическим 

звеном 
 

8.3.1.  Для нижеприведенной алгоритмической схемы 
 

 
 
спектральная плотность Sy(ω) случайного сигнала равна 
 

1) Sy(ω) = Sx(ω)|W(jω)|; 
 
2) Sy(ω) = Sx(ω)W(jω); 
 
3) Sy(ω) = Sx(ω)|W(jω)|2; 
 
4) Sy(ω) = Sx(ω)/|W(jω)|2; 
 
5) Sy(ω) = Sx(ω)/W(jω). 
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8.3.2. Для нижеприведенной алгоритмической схемы 
 

 
 
дисперсия Dy выходного случайного сигнала равна 
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8.3.3. Если алгебраически (в соответствии с нижеприведенной схемой) 
 
 

 
 
складываются два коррелированных (связанных) сигнала x(t)=x1(t)±x2(t), то 
корреляционная функция равна 

1) Rx(τ) = Rx1(τ) ± Rx2(τ); 
2) Rx(τ) = Rx1(τ) + Rx2(τ) ± Rx1x2(τ) ± Rx2x1(τ); 
3) Rx(τ) = Rx1(τ) + Rx2(τ); 
4) Rx(τ) = Rx1(τ) + Rx2(τ) ± Rx1x2(τ); 
5) Rx(τ) = Rx1(τ) + Rx2(τ) ± Rx2x1(τ). 
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8.3.4. Если алгебраически (в соответствии с нижеприведенной схемой) 
 

 
 
складываются два коррелированных (связанных) сигнала x(t)=x1(t)±x2(t), то 
спектральная плотность Sx(ω) равна 

1) Sx(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω); 
2) Sx(ω) = Sx1(ω) ± Sx2(ω); 
3) Sx(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω) ± Sx1x2(jω) ± Sx2x1(jω); 
4) Sx(ω) = Sx1(ω) ± Sx2(ω) ± Sx1x2(jω); 
5) Sx(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω) ± Sx2x1(jω). 

 
8.3.5. Если алгебраически (в соответствии с нижеприведенной схемой)   
               

 
 

складываются два некоррелированных сигнала x(t)=x1(t)±x2(t), то 
спектральная плотность Sx(ω) равна 

1) Sx(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω); 
2) Sx(ω) = Sx1(ω) ± Sx2(ω); 
3) Sx(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω) ± Sx1x2(jω) ± Sx2x1(jω); 
4) Sx(ω) = Sx1(ω) ± Sx2(ω) ± Sx1x2(jω); 
5) Sx(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω) ± Sx2x1(jω). 
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8.4. Вычисление дисперсии сигнала ошибки замкнутой системы 
управления 

 
8.4.1. Для алгоритмической схемы замкнутой системы дисперсия сигнала 
ошибки Dε по каналу “xз  -  ε” равна  
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8.4.2. Для алгоритмической схемы замкнутой системы дисперсия сигнала 
ошибки Dε по каналу “x п - ε” равна 
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8.4.3. Для алгоритмической схемы замкнутой системы дисперсия сигнала 
ошибки Dε по каналу “xв - ε” равна 
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8.4.4. Для алгоритмической схемы замкнутой системы дисперсия 
выходного сигнала Dx по каналу “xз  -  x” равна 
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8.4.5 Для алгоритмической схемы замкнутой системы дисперсия сигнала 
ошибки Dε при действии на систему трех некоррелированных сигналов 
xз(t), xп(t), xв(t) равна 
 

                      
1) Dε = Dεз + Dεп - Dεв; 
2) Dε = Dεз - Dεп - Dεв; 
3) Dε = Dεз + Dεп + Dεв; 
4) Dε = Dεз - Dεп + Dεв; 
5) Dε = Dεп + Dεв- Dεз. 

 
 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
9.1. Особенности нелинейных систем. Характеристики типовых 

нелинейных элементов 
 

9.1.1. Какие элементы автоматической системы управления обладают 
нижеприведенной статической характеристикой? 
 

 
1) двухпозиционные регуляторы; 
2) трехпозиционные регуляторы; 
3) исполнительные органы с ограниченной пропускной способностью; 
4) датчики; 
5) релейные управляющие устройства. 
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9.1.2. Главной особенностью нелинейных систем с существенными 
нелинейностями является то, что 

1) их устойчивость зависит от величины внешнего воздействия; 
2) в них возможен режим автоколебаний; 
3) они не подчиняются принципу суперпозиции (наложения сигналов); 
4) форма переходного процесса зависит от величины внешнего 
воздействия; 
5) показатели переходного процесса зависят от формы внешнего 
воздействия. 

 
9.1.3. Какие элементы автоматической системы управления обладают 
нижеприведенной статической характеристикой? 
 
 

 
 
 
1) двухпозиционные регуляторы; 
2) трехпозиционные регуляторы; 
3) исполнительные органы с ограниченной пропускной способностью; 
4) датчики; 
5) релейные управляющие устройства. 
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9.1.4. Какие элементы автоматической системы управления обладают 
нижеприведенной статической характеристикой? 
 

 
 
1) двухпозиционные регуляторы; 
2) трехпозиционные регуляторы; 
3) исполнительные органы с ограниченной пропускной способностью; 
4) датчики; 
5) релейные управляющие устройства. 
 

9.1.5. Какие элементы автоматической системы управления обладают 
нижеприведенной статической характеристикой? 
 

 
 
1) двухпозиционные регуляторы; 
2) трехпозиционные регуляторы; 
3) исполнительные органы с ограниченной пропускной способностью; 
4) датчики; 
5) релейные управляющие устройства. 
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9.2. Метод фазовых траекторий 
 

9.2.1. Нижеприведенная фазовая траектория 
 

 
соответствует 

1) устойчивой нелинейной системе; 
2) неустойчивой нелинейной системе; 
3) линейной системе, находящейся на колебательной границе 
устойчивости; 
4) устойчивой линейной системе; 
5) нелинейной системе, находящейся в режиме автоколебаний. 

 
9.2.2. Нижеприведенная фазовая траектория 
 

 
соответствует 

1) устойчивой нелинейной системе; 
2) неустойчивой нелинейной системе; 
3) линейной системе, находящейся на колебательной границе 
устойчивости; 
4) устойчивой линейной системе; 
5) нелинейной системе, находящейся в режиме автоколебаний. 
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9.2.3. Нижеприведенная фазовая траектория 

                                      
соответствует 

1) устойчивой нелинейной системе; 
2) неустойчивой нелинейной системе; 
3) линейной системе, находящейся на колебательной границе 
устойчивости; 
4) устойчивой линейной системе; 
5) нелинейной системе, находящейся в режиме автоколебаний. 

 
9.2.4. Амплитуда Xma и частота ωа автоколебаний в нелинейной системе 
в соответствии с нижеприведенной фазовой траекторией 

                                          
равны 

1) Xma ≈ 5, ωа ≈ 4; 
2) Xma ≈ 5, ωа ≈ 1,25; 
3) Xma ≈ 4, ωа ≈ 5; 
4) Xma ≈ 5, ωа ≈ 0,8; 
5) Xma ≈ 4, ωа ≈ 1,25. 

 
9.2.5. Метод фазовых траекторий представляет собой графо-
аналитический способ исследования нелинейных систем и наиболее 
удобен для анализа систем 

1) третьего порядка; 
2) четвертого порядка; 
3) второго порядка; 
4) первого порядка; 
5) любого порядка. 
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9.3. Метод гармонической линеаризации 
 

9.3.1. Для какой из нелинейных систем, чьи амплитудно-частотные 
характеристики линейной части Алч(ω) приведены на рисунке, более 
справедливо применение метода гармонической линеаризации? 
 

 
 

 
9.3.2. Для какой из нелинейных систем, чьи амплитудно-частотные 
характеристики линейной части Алч(ω) приведены на рисунке, нельзя 
применить метод гармонической линеаризации? 
 

                                  
 

9.3.3. Метод гармонической линеаризации является приближенным 
методом исследования автоколебаний в нелинейной системе и 
применяется для анализа систем 

1) первого порядка; 
2) второго порядка; 
3) любого порядка; 
4) третьего порядка; 
5) четвертого порядка. 
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9.3.4. Сущность метода гармонической линеаризации состоит в том, 
что нелинейная функция на выходе нелинейного элемента yн 
раскладывается в ряд 

1) Тэйлора для двух членов разложения; 
2) Маклорена для двух членов разложения; 
3) Пада для двух членов разложения; 
4) Фурье и заменяется первой гармоникой этого ряда; 
5) Лорана для двух членов разложения. 

 
9.3.5. Для того, чтобы можно было полагать, что в контуре нелинейной 
системы циркулирует гармонический сигнал, линейная часть системы 
должна быть  

1) безынерционной; 
2) сильноинерционной; 
3) инерционной; 
4) малоинерционной; 
5) устойчивой. 

 
9.4. Определение параметров автоколебаний в замкнутой системе 

управления 
 

9.4.1. Может ли неустойчивая замкнутая линейная система работать в 
режиме автоколебаний, если в ее контур последовательно с линейными 
элементами включить нелинейный элемент? 

1) может; 
2) не может; 
3) может, если статическая характеристика нелинейного элемента имеет 
ограничение по ординате; 
4) может, если уменьшить передаточный коэффициент разомкнутого 
контура линейной части; 
5) может, если уменьшить постоянные времени системы. 
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9.4.2. Определить наличие (отсутствие) и устойчивость 
(неустойчивость) автоколебаний в нелинейной системе с амплитудно-
фазовой частотной характеристикой линейной части Wл(jω) и обратной 

амплитудной характеристикой нелинейного элемента 
)m(xW

1

н

 , 

приведенными на рисунке 
 

 
 
 
1) в контуре есть устойчивые автоколебания; 
2) в контуре есть неустойчивые автоколебания; 
3) автоколебания в контуре отсутствуют; 
4) в контуре есть неустойчивые автоколебания в точке А и устойчивые 
в точке В; 
5) в контуре есть устойчивые автоколебания в точке А и неустойчивые 
в точке В. 
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9.4.3. Определить наличие (отсутствие) и устойчивость 
(неустойчивость) автоколебаний в нелинейной системе с амплитудно-
фазовой частотной характеристикой линейной части Wл(jω) и обратной 

амплитудной характеристикой нелинейного элемента 
)m(xW

1

н

 , 

приведенными ниже 
 

 
 

1) в контуре есть устойчивые автоколебания; 
2) в контуре есть неустойчивые автоколебания; 
3) автоколебания в контуре отсутствуют; 
4) в контуре есть неустойчивые автоколебания в точке А и устойчивые 
в точке В; 
5)  в контуре есть устойчивые автоколебания в точке А и неустойчивые 
в точке В. 
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9.4.4. Для какой из нелинейностей, входящих в контур нелинейной 
системы, нельзя применить критерий устойчивости Михайлова для 
определения параметров автоколебаний? 
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9.4.5. С какой из нелинейностей, входящих в контур нелинейной системы, 
в контуре невозможны автоколебания? 
 

 
 
 

10. ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

10.1. Общие сведения о дискретных системах 
 

10.1.1. При амплитудно-импульсной модуляции сигнала (АИМ) в 
дискретной системе существуют следующие соотношения между 
значениями модулирующего сигнала x(t), амплитудой (высотой) 
импульсов xи , периодом повторения импульсов Т, частотой повторения 

импульсов 
T




2
д  и длительностью импульсов τи : 

1) xи ≡ x(t), Т = const, τи = const; 
2) xи = const, Т = const, τи ≡ x(t); 
3) xи = const, ωд ≡ x(t), τи = const; 
4) xи ≡ x(t), Т = const, τи ≡ x(t); 
5) xи = const, ωд ≡ x(t), τи ≡ x(t). 



 106 
 

 
10.1.2. При широтно-импульсной модуляции сигнала (ШИМ) в 
дискретной системе существуют следующие соотношения между 
значениями модулирующего сигнала x(t), амплитудой (высотой) 
импульсов xи, периодом повторения импульсов Т, частотой повторения 

импульсов 
T




2
д  и длительностью импульсов τи : 

1) xи ≡ x(t), Т = const, τи = const; 
2) xи = const, Т = const, τи ≡ x(t); 
3) xи = const, ωд ≡ x(t), τи = const; 
4) xи ≡ x(t), Т = const, τи ≡ x(t); 
5) xи = const, ωд ≡ x(t), τи ≡ x(t). 

 
10.1.3. При частотно-импульсной модуляции сигнала (ЧИМ) в 
дискретной системе существуют следующие соотношения между 
значениями модулирующего сигнала x(t), амплитудой (высотой) 
импульсов xи, периодом повторения импульсов Т, частотой повторения 

импульсов 
T




2
д  и длительностью импульсов τи : 

1) xи ≡ x(t), Т = const, τи = const; 
2) xи = const, Т = const, τи ≡ x(t); 
3) xи = const, ωд ≡ x(t), τи = const; 
4) xи ≡ x(t), Т = const, τи ≡ x(t); 
5) xи = const, ωд ≡ x(t), τи ≡ x(t). 

 
10.1.4. При каком условии формирующий элемент в импульсной системе 
можно назвать фиксирующим (запоминающим) или экстраполятором 
нулевого порядка? 

1) если частота повторения импульсов ωд равна периоду повторения 
импульсов Т (ωд = Т); 
2) если амплитуда импульсов xи пропорциональна периоду повторения 
импульсов Т (xи ≡ Т); 
3) если амплитуда импульсов xи пропорциональна длительности 
импульсов τи (xи ≡ τи); 
4) если длительность импульсов τи равна периоду повторения 
импульсов Т (τи = Т); 
5) если частота повторения импульсов ωд пропорциональна 
длительности импульсов τи (ωд ≡ τи). 
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10.1.5. При каких соотношениях между частотой повторения импульсов 
ωд и спектром частот непрерывной части, ограниченным частотой ωx , 
в импульсной системе не происходит потери информации (теорема 
Котельникова)? 

1) ωд ≤ 2ωx; 
2) ωд < ωx; 
3) ωд = ωx; 
4) ωд ≥ ωx; 
5) ωд ≥ 2ωx. 

 
10.2. Математическое описание импульсной системы 

 
10.2.1. Дискретную передаточную функцию Ф(z) замкнутой импульсной 
системы по каналу “xз - x” записывают в виде 
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10.2.2. Как связан оператор Z-преобразования “Z” с оператором 
преобразования Лапласа “p”? 

1) pTeZ  ; 
2) pTTeZ  ; 
3) pTeZ  ; 
4) pTTeZ  ; 

5) pTe
T

Z
1

 . 

 
10.2.3. Дискретную передаточную функцию Ф(z) замкнутой импульсной 
системы по каналу “xз - ε” записывают в виде 
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10.2.4. Дискретную передаточную функцию Ф(z) замкнутой импульсной 
системы по каналу “xз - x” записывают в виде 
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10.2.5. Дискретную передаточную функцию Ф(z) замкнутой импульсной 
системы по каналу “xз - ε” записывают в виде 
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10.3. Устойчивость импульсных систем 
 

10.3.1. Для того, чтобы замкнутая импульсная система, описываемая 
характеристическим уравнением а0zn+a1zn-1+…+an=0 была устойчивой, к 
корням характеристического уравнения предъявляют требования: 

1) |zк| > 1; 
2) |zк| << 1; 
3) |zк| < 1; 
4) |zк| = 1; 
5) |zк| >> 1. 

 
10.3.2. При каких значениях передаточного коэффициента разомкнутого 
контура “к” и периода повторения импульсов Т устойчива замкнутая 
импульсная система, описываемая характеристическим уравнением 
z+кТ-1=0? 

1) к = 2, Т = 1; 
2) к = 0,5, Т = 0,5; 
3) к = 2, Т = 1,5; 
4) к = 4,Т = 0,5; 
5) к = 2, Т = 2. 

  
10.3.3. При каких значениях передаточного коэффициента разомкнутого 
контура “к” и периода повторения импульсов Т, замкнутая импульсная 
система, описываемая характеристическим уравнением z+кТ-1=0, будет 
неустойчивой? 

1) к = 2, Т = 1; 
2) к = 0,5, Т = 0,5; 
3) к = 2, Т = 1,5; 
4) к = 4,Т = 0,5; 
5) к = 2, Т = 0,2. 

 
10.3.4. При каких значениях передаточного коэффициента разомкнутого 
контура “к” и периода повторения импульсов Т, замкнутая импульсная 
система, описываемая характеристическим уравнением z+кТ-1=0, будет 
находиться на границе устойчивости? 

1) к = 2, Т = 1,5; 
2) к = 0,5, Т = 0,5; 
3) к = 2, Т = 0,2; 
4) к = 2,Т = 1; 
5) к = 2, Т = 2. 

 



 111 
 

10.3.5. Какое соотношение должно быть между передаточным 
коэффициентом разомкнутого контура “к” и периодом повторения 
импульсов Т в замкнутой устойчивой импульсной системе, 
характеристическое уравнение которой с целью использования аналога 
критерия устойчивости Гурвица приведено к виду       кТw+2-кТ=0? 

1) к = 2Т; 
2) к = 0,5Т; 

3) 
T

к
2

   ; 

4) 
T

к
2

 ; 

5) 
T

к
2

 . 

 
10.4. Качество импульсных систем 

 
10.4.1. Определить, используя теорему Лапласа о конечном значении 
оригинала относительно сигнала ошибки 

)()(Ф
1

lim)(lim)( з
1

zxz
z

z
jT

zj






, точность импульсной системы в 

установившемся режиме при xз(t)=a·1(t) [
1

)(з 


z

az
zx ], если дискретная 

передаточная функция 
1

1
)(Ф





kTz

z
z  

 
1) ε(∞) = 1 / к;      2) ε(∞) = а / к; 
3) ε(∞) = 0;       4) ε(∞) = ∞; 
5) ε(∞) = ак. 

 
10.4.2. Определить, используя теорему Лапласа о конечном значении 
оригинала относительно сигнала ошибки 

)()(Ф
1

lim)(lim)( з
1

zxz
z

z
jT

zj






, точность импульсной системы в 

установившемся режиме при xз(t)=at·1(t) [
1

)(з 


z

aTz
zx ], если дискретная 

передаточная функция 
1

1
)(Ф





kTz

z
z  

 
1) ε(∞) = 1 / к;      2) ε(∞) = а / к; 
3) ε(∞) = 0;       4) ε(∞) = ∞; 
5) ε(∞) = ак. 
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10.4.3. Найти величину перерегулирования σ в замкнутой импульсной 
системе с интегратором по каналу “xз - x”, если z-изображение выходной 
величины системы x(z)=1,5z-1+0,75z-2+1,125z-3+0,937z-4+… 

1) σ = 0; 
2) σ = 20 %; 
3) σ = 30 %; 
4) σ = 50 %; 
5) σ = 40 %. 

 
10.4.4. Найти установившееся значение выходной величины x(∞) 

импульсной системы с передаточной функцией 
5,0

5,1

)(

)(
)(Ф




zzx

zx
z

з

 при 

xз(t)=1(t) [для нахождения x(∞) следует в передаточной функции Ф(z) 
сделать подстановку z = epT и использовать формулу Ф(0) = x(∞)] 
 

1) x(∞) = 0; 
 
2) x(∞) = ∞; 
 
3) x(∞) = 0,8; 
 
4) x(∞) = 0,3; 
 
5) x(∞) = 1. 

 
10.4.5. Для того, чтобы переходный процесс в импульсной системе 
заканчивался за конечное число периодов Т, равное порядку системы “n”, 
коэффициенты  характеристического  уравнения  системы  
а0zn+a1zn-1+a2zn-2+…+an=0 должны удовлетворять условиям  
 

1) аn = 0; 
 
2) а0 = 0; 
 
3) аn = 1; 
 
4) а0 = 1;  
 
5) а1 = а2 = а3 =…= аn = 0. 
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11. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ И АДАПТИВНЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
11.1. Общая характеристика и классификация задач оптимального 

управления 
 

11.1.1. Автоматическая система управления называется оптимальной, 
1) если она имеет наименьшую площадь под графиком переходного 
процесса управляемой величины; 
2) если она при любых детерминированных воздействиях имеет 
удовлетворительные показатели качества; 
3) если она среди всех систем рассматриваемого класса осуществляет 
наилучшее в определенном смысле управление; 
4) если она при любых случайных воздействиях обеспечивает 
минимальную среднеквадратичную ошибку; 
5) если она обеспечивает наилучшее быстродействие. 

 
11.1.2. Критерием оптимальности называют: 

1) количественную меру, на основании которой выбирают наилучший 
режим работы объекта управления; 
2) количественную меру, по которой производятся сравнительная 
оценка возможных вариантов управления и выбор наилучшего 
варианта; 
3) количественную меру, по которой производится сравнительная 
оценка различных режимов функционирования объекта; 
4) количественную меру, на основании которой выбирают наилучший 
вариант управляющих воздействий; 
5) технический или технико-экономический критерий, обеспечивающий 
наилучший режим работы системы. 

 
11.1.3. Равномерно-оптимальной называют систему,  

1) в которой наилучшее поведение системы обеспечивается только в 
среднем (например, системы под воздействием случайных 
возмущений); 
2) в которой обеспечивается наилучший по сравнению с другими 
системами результат только в наихудшем случае; 
3) в которой есть полная информация об объекте управления; 
4) в которой каждый отдельный процесс является оптимальным 
(например, системы оптимальные по быстродействию); 
5) в которой критерий оптимальности содержит ограничения на 
управляющее воздействие. 
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11.1.4. Статистически-оптимальной называют систему, 
1) в которой наилучшее поведение системы обеспечивается только в 
среднем (например, системы под воздействием случайных 
возмущений); 
2) в которой обеспечивается наилучший по сравнению с другими 
системами результат только в наихудшем случае; 
3) в которой есть полная информация об объекте управления; 
4) в которой каждый отдельный процесс является оптимальным 
(например, системы оптимальные по быстродействию); 
5) в которой критерий оптимальности содержит ограничения на 
управляющее воздействие. 

 
11.1.5. Минимаксно-оптимальной называют систему, 

1) в которой наилучшее поведение системы обеспечивается только в 
среднем (например, системы под воздействием случайных 
возмущений); 
2) в которой обеспечивается наилучший по сравнению с другими 
системами результат только в наихудшем случае; 
3) в которой есть полная информация об объекте управления; 
4) в которой каждый отдельный процесс является оптимальным 
(например, системы оптимальные по быстродействию); 
5) в которой критерий оптимальности содержит ограничения на 
управляющее воздействие. 

 
11.2 Критерии оптимальности 

 
11.2.1. Системами, оптимальными по быстродействию, называют 
системы, 

1) в которых обеспечивается минимальная площадь под графиком 
переходного процесса управляемой величины или сигнала ошибки; 
2) которые имеют минимальные отклонения действительных координат 
объекта от желаемых значений; 
3) которые при переводе изображающей точки фазового пространства 
из начального состояния в заданное обеспечивают минимум интеграла 
квадрата управляющих воздействий; 
4) у которых достигается наименьшее время перевода изображающей 
точки объекта управления в фазовом пространстве из одного состояния 
в другое; 
5) у которых обеспечивается перевод изображающей точки в фазовом 
пространстве из начального состояния в заданное при минимальных 
затратах ресурсов. 
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11.2.2. Системами, оптимальными по расходу материальных ресурсов, 
называют системы, 

1) в которых обеспечивается минимальная площадь под графиком 
переходного процесса управляемой величины или сигнала ошибки; 
2) которые имеют минимальные отклонения действительных координат 
объекта от желаемых значений; 
3) которые при переводе изображающей точки фазового пространства 
из начального состояния в заданное обеспечивают минимум интеграла 
квадрата управляющих воздействий; 
4) у которых достигается наименьшее время перевода изображающей 
точки объекта управления в фазовом пространстве из одного состояния 
в другое; 
5) у которых обеспечивается перевод изображающей точки в фазовом 
пространстве из начального состояния в заданное при минимальных 
затратах ресурсов. 

 
 
11.2.3. Системами, оптимальными по расходу энергии, называют 
системы, 

1) в которых обеспечивается минимальная площадь под графиком 
переходного процесса управляемой величины или сигнала ошибки; 
2) которые имеют минимальные отклонения действительных координат 
объекта от желаемых значений; 
3) которые при переводе изображающей точки фазового пространства 
из начального состояния в заданное обеспечивают минимум интеграла 
квадрата управляющих воздействий; 
4) у которых достигается наименьшее время перевода изображающей 
точки объекта управления в фазовом пространстве из одного состояния 
в другое; 
5) у которых обеспечивается перевод изображающей точки в фазовом 
пространстве из начального состояния в заданное при минимальных 
затратах ресурсов. 
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11.2.4. Системами, оптимальными по потерям управления, называют 
системы, 

1) в которых обеспечивается минимальная площадь под графиком 
переходного процесса управляемой величины или сигнала ошибки; 
2) которые имеют минимальные отклонения действительных координат 
объекта от желаемых значений; 
3) которые при переводе изображающей точки фазового пространства 
из начального состояния в заданное обеспечивают минимум интеграла 
квадрата управляющих воздействий; 
4) у которых достигается наименьшее время перевода изображающей 
точки объекта управления в фазовом пространстве из одного состояния 
в другое; 
5) у которых обеспечивается перевод изображающей точки в фазовом 
пространстве из начального состояния в заданное при минимальных 
затратах ресурсов. 

 
11.2.5. Системами, оптимальными в смысле минимума квадратичной 
интегральной оценки, называют системы, 

1) в которых обеспечивается минимальная площадь под графиком 
переходного процесса управляемой величины или сигнала ошибки; 
2) которые имеют минимальные отклонения действительных координат 
объекта от желаемых значений; 
3) которые при переводе изображающей точки фазового пространства 
из начального состояния в заданное обеспечивают минимум интеграла 
квадрата управляющих воздействий; 
4) у которых достигается наименьшее время перевода изображающей 
точки объекта управления в фазовом пространстве из одного состояния 
в другое; 
5) у которых обеспечивается перевод изображающей точки в фазовом 
пространстве из начального состояния в заданное при минимальных 
затратах ресурсов. 

 
11.3. Принцип максимума и метод динамического программирования 

 
11.3.1. При решении задач оптимального управления с использованием 
принципа максимума Понтрягина математическое описание объекта n-
го порядка должно быть представлено 

1) в виде передаточной функции; 
2) с помощью “n” дифференциальных уравнений первого порядка 
(форма Коши); 
3) в виде амплитудно-фазовой частотной функции; 
4) в виде дифференциального уравнения n-го порядка; 
5) в виде переходной функции.  
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11.3.2. Основная задача принципа максимума Понтрягина состоит  
1) в синтезе оптимального по быстродействию закона управления 
линейным стационарным объектом в разомкнутом контуре; 
2) в синтезе оптимального по быстродействию закона управления 
линейным стационарным объектом в замкнутом контуре; 
3) в отыскании в классе ступенчатых кусочно-непрерывных функций, 
лежащих в замкнутой области допустимых управлений, оптимального 
управления, соответствующего принятому критерию оптимальности; 
4) в синтезе оптимального по быстродействию закона управления 
линейным нестационарным объектом в разомкнутом контуре; 
5) в синтезе оптимального по быстродействию закона управления 
нелинейным нестационарным объектом в замкнутом контуре. 

 
11.3.3. Суть принципа максимума Понтрягина состоит в том,  

1) чтобы быстрее реализовать нужный критерий оптимальности; 
2) чтобы без экономических потерь реализовать заданный критерий 
оптимальности; 
3) чтобы найти алгоритм управления, обеспечивающий перевод объекта 
из заданного начального состояния  в заданное конечное состояние за 
минимальное время; 
4) что для быстрейшего достижения цели управления необходимо 
использовать максимально допустимые управления, т. е. такие, которые 
лежат на границе областей допустимых значений; 
5) чтобы найти алгоритм управления при заданном критерии 
оптимальности и ограничениях на управляющее воздействие. 

 
11.3.4. Метод динамического программирования Беллмана основан на 
“принципе оптимальности”, в котором говорится, что 

1) для нахождения оптимального управления необходима поэтапная 
(пошаговая) оптимизация траектории управляемой величины в фазовом 
пространстве; 
2) на каждом шаге управления закон управления должен быть разный; 
3) при пошаговой оптимизации траектории управляемой величины в 
фазовом пространстве  сначала оптимизируют последний участок 
траектории; 
4) оптимальное управление не зависит от “предыстории” системы и 
определяется лишь ее состоянием в рассматриваемый момент времени; 
5) при пошаговой оптимизации траектории управляемой величины в 
фазовом пространстве  сначала оптимизируют начальный участок 
траектории. 
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11.3.5. При решении задач оптимального управления с использованием 
метода динамического программирования Беллмана математическое 
описание объекта n-го порядка должно быть представлено 

1) в виде передаточной функции; 
2) с помощью “n” дифференциальных уравнений первого порядка 
(форма Коши); 
3) в виде амплитудно-фазовой частотной функции; 
4) в виде дифференциального уравнения n-го порядка; 
5) в виде переходной функции. 

 
11.4. Адаптивные системы управления 

 
11.4.1. Адаптивными (самоприспособляющимися) называют такие 
системы управления, которые  

1) в условиях непредвиденного изменения свойств управляемого 
объекта автоматически изменяют структуру управляющего устройств  
2) в условиях непредвиденного изменения свойств управляемого 
объекта, внешних воздействий или цели управления автоматически 
изменяют структуру или параметры управляющего устройства, 
обеспечивая необходимое качество управления; 
3) в условиях непредвиденного изменения внешних воздействий 
автоматически изменяют параметры управляющего устройства; 
4) в условиях изменения цели управления автоматически изменяют 
структуру и параметры управляющего устройства; 
5) в условиях непредвиденного изменения свойств управляемого 
объекта автоматически изменяют параметры управляющего устройства. 

 
11.4.2. В самонастраивающихся системах адаптация 

1) осуществляется изменением параметров управляющего устройства; 
2) осуществляется изменением параметров управляющего воздействия; 
3) осуществляется изменением параметров управляющего устройства 
или управляющего воздействия; 
4) достигается изменением структуры управляющего устройства; 
5) достигается изменением структуры и параметров управляющего 
устройства. 

 
11.4.3. В самоорганизующихся системах адаптация 

1) осуществляется изменением параметров управляющего устройства; 
2) осуществляется изменением параметров управляющего воздействия; 
3) осуществляется изменением параметров управляющего устройства 
или управляющего воздействия; 
4) достигается изменением структуры управляющего устройства; 
5) достигается изменением структуры и параметров управляющего 
устройства. 
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11.4.4. Системами оптимизации называют адаптивные системы, 
которые обеспечивают  

1) выполнение какого-либо критерия оптимальности; 
2) достижение какого-либо показателя качества; 
3) во время управления изучение характеристик объекта; 
4) во время управления поиск наилучшего управляющего воздействия; 
5) в процессе функционирования экстремизацию какого-либо 
показателя качества. 

 
11.4.5. Экстремальной системой управления называют  

1) самонастраивающуюся систему с оптимизацией какого-либо 
показателя статического режима объекта; 
2) систему, в которой достигается оптимум какого-либо показателя  по 
квадратичному критерию; 
3) систему, в которой минимизируют расход энергии или 
материального ресурса; 
4) систему, которая обеспечивает стабилизацию качества управления; 
5) систему, которая обеспечивает оптимизацию качества управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по самостоятельной работе студентов (СРС) определяют 

виды, требования к выполнению и отчетности, рекомендации по выполнению СРС.  
Целью методических рекомендаций является повышение эффективности процесса 

обучения по основной образовательной программе путем правильной организации и 
выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа есть планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая, в основном, во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. В настоящих методических указаниях предметом 
является самостоятельная учебная работа. 

Основными видами самостоятельной учебной работы являются: 
самовоспроизводящая – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебной литературы и информации Интернет-ресурсов, прослушивание лекций, аудио- и 
видеоматериалов, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и 
др.; 

поисковая – подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 
практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам и литературы 
по теме рефератов, контрольных и курсовых работ и др.; 

творческая – написание рефератов, выполнение курсового проекта, подготовка 
выпускной работы (проекта), выполнение специальных заданий и др. 

Самостоятельная учебная работа включает в себя:  
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;  
 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами;  
 написание рефератов, докладов, эссе; 
 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; 
 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к коллоквиумам, 

экзаменам и зачетам, тестированию и интернет-тестированию, государственным 
экзаменам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 
выпускной квалификационной работы (проекта) или магистерской диссертации; 

 другие виды учебной деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, 
факультетом или кафедрой. 

Виды заданий для выполнения самостоятельной работы: сообщение или доклад на 
семинарском занятии, реферат, расчётно-графическая работа, курсовая работа и курсовой 
проект, выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация. Темы заданий 
для выполнения учебной самостоятельной работы студентов указывает преподаватель. 

Методические рекомендации к планированию и выполнению самостоятельной 
учебной работы 

Приступая к изучению учебной дисциплины, следует ознакомиться с рабочей 
учебной программой или тематическим планом дисциплины (табл. 1), перечнем 
обязательной и дополнительной учебной, научной и методической литературы (раздел 4), 
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, 
завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Вопросы для экзамена, указанные в настоящих методических указаниях (раздел 3), 
могут быть использованы студентом для углубленного изучения содержания дисциплины. 
Студент имеет право выбирать дополнительно интересующие его темы для 
самостоятельной работы. 
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Студентам должны самостоятельно выполнять индивидуальные письменные задания 
и упражнения, предлагаемые при подготовке к учебным занятиям.  

Серьезная организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию 
письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. При 
подготовке к зачету, экзамену студент должен повторить, как правило, ранее изученный 
материал. В этот период играют большую роль подготовленные заранее записи и 
конспекты. 

 Контрольная работа (КР) предназначена для выработки умения дать лаконичный 
аргументированный полный ответ на вопрос изучаемого курса, снабженный выводами. 
Как правило, она выполняется студентами, обучающимися по заочной форме обучения. 
Написание ее требует самостоятельности и ответственного отношения, способности 
работать с литературой по проблеме, знаний истории и теории вопроса, основных 
теоретических положений. Успешное выполнение контрольной работы учитывается при 
выставлении экзаменационной оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 страниц 
печатного или рукописного текста, и содержать титульный лист, основную часть работы, 
список использованной литературы. 

Расчетно-графическая работа (РГР) содержит задание на выполнение законченного 
инженерного расчета по выбору или проверке узлов или составных частей 
электротехнических систем в составе электротехнического комплекса. 

Термин реферат (Р) имеет два смысла, во-первых, это краткое изложение 
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные 
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 
источниками и определения целесообразности обращения к ним и, во-вторых, это вид 
самостоятельной работы студента, под которым понимается краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного 
исследования и т.п., другими словами, это доклад на определенную тему, освещающий её 
вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Рефераты в как вид самостоятельной работы студента оцениваются по следующим 
основным критериями: актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и 
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; информационная 
насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; простота и доходчивость 
изложения; структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 
стилистическая выразительность; убедительность, аргументированность, практическая 
значимость и теоретическая обоснованность предложений и выводов. 

Для выполнения самостоятельной работы других видов – курсовой работы и проекта, 
выпускной квалификационной работы, имеются соответствующие методические указания. 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 – Тематический план дисциплины 

№ Наименование, раздела и темы 
Самостоятельная 

работа, часов Литература 
(страницы)  

очная заочная 

1 Предмет науки о надёжности. Основные понятия, 
термины и определения 

2 8 [1] с. 9…12,  
[2] с. 3...16 

2 Этапы анализа и показатели надёжности 
технических систем (ТС) 

6 10 [1] с. 13…30,  
[2] с. 17...34  

3 Математические модели в теории надёжности ТС 7 12 [1] с. 35...103 
4 Мероприятия по формированию надёжности на 

различных стадиях проектирования 
6 10 

[1] с. 107...111 

5 Расчёт надёжности ТС. Методы расчёта надёжности 8 12 [1] с. 112...166 
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№ Наименование, раздела и темы 
Самостоятельная 

работа, часов Литература 
(страницы)  

очная заочная 

6 Методы повышения надёжности ТС 7 10 [1] с. 370...390, 
[2] с. 63...78 

7 Техническая диагностика электрооборудования 7 12 [2] с. 159...174 
8 Идентификация эксплуатационных отказов 

электрооборудования 
7 12 Конспект 

лекций 
 

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Таблица 2 – Перечень практических работ 
Номер 

раздела и 
темы 

Наименование тем практических работ 
Трудоёмкость, 

час 
очная заочная 

5 
Расчёт надёжности по методу среднегрупповых 
показателей интенсивностей отказов.  Литература: [1] 
c. 113...115  

4 4 

5 Расчёт надёжности по методу коэффициентов надёжности 
Литература: [1] c. 115...117  4 4 

6 
Разработка рекомендаций по повышению надёжности 
заданного электротехнического устройства (группы 
устройств). Литература: [1] с. 370...390  

4 - 

7 Испытания изоляции повышенным напряжением. 
Литература: Конспект лекций 4 - 

Итого:  16 8 

3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет науки о надёжности. 
2. Технический объект, элемент, система, подсистема.  
3. Ремонтопригодные, неремонтопригодные, восстанавливаемые, 

невосстанавливаемые, самовосстанавливаемые объекты. 
4. Эффективность, надёжность (безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, восстанавливаемость, сохраняемость, готовность). 
5. Этапы жизни технического объекта, на которых формируется его надёжность. 
6. Состояния объекта. 
7. Повреждения, дефекты и отказы. 
8. Классификация отказов. 
9. Критерии и показатели надёжности. 
10. Основные единичные количественные показатели безотказности 

невосстанавливаемых систем. Плотность распределения наработки до отказа. 
11. Основные единичные количественные показатели безотказности 

невосстанавливаемых систем. Вероятность безотказной работы, вероятность 
отказа. 

12. Основные единичные количественные показатели безотказности 
невосстанавливаемых систем. Частота отказов. 

13. Основные единичные количественные показатели безотказности 
невосстанавливаемых систем. Интенсивность отказов. 

14. Основные единичные количественные показатели безотказности 
невосстанавливаемых систем. Наработка до отказа, средняя наработка до отказа. 
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15. Основные единичные количественные показатели безотказности 
восстанавливаемых систем. Параметр потока отказов. 

16. Основные единичные количественные показатели безотказности 
восстанавливаемых систем. Средняя наработка между отказами. 

17. Комплексные показатели надёжности. Коэффициенты готовности и 
неготовности. 

18. Комплексные показатели надёжности. Коэффициент оперативной готовности. 
19. Комплексные показатели надёжности. Коэффициент технического использо-

вания. 
20. Комплексные показатели надёжности. Коэффициент сохранения эффективности. 
21. Показатели ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости. Показатели 

ремонтопригодности. 
22. Показатели ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости. Показатели 

долговечности. 
23. Показатели ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости. Показатели 

сохраняемости. 
24. Постановка задачи расчёта надёжности. 
25. Типы задач расчёта надёжности. 
26. Порядок расчёта надёжности. 
27. Расчёт надёжности по среднегрупповым значениям интенсивности отказов. 
28. Расчёт надёжности по коэффициентам надёжности. 
29. Расчёт надёжности с учётом условий эксплуатации. 
30. Способы повышения надёжности. Повышение надёжности путём упрощения 

технической системы, улучшение организации и качества обслуживания. 
31. Способы повышения надёжности. Внутриэлементная избыточность. 
32. Способы повышения надёжности. Структурное резервирование. 
33. Способы повышения надёжности. Временное резервирование, информационное 

резервирование, повышение ремонтопригодности. 
34. Способы повышения надёжности.  
35. Идентификация отказов.  
36. Испытание изоляции повышенным напряжением постоянного тока. 
37. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 
38. Разница в испытании изоляции повышенным напряжением постоянного и 

переменного тока. 
39. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь нормальным высоковольтным 

мостом. 
40. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь перевёрнутым 

высоковольтным мостом. 
41. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь ёмкостным мостом с 

заземлённой диагональю. 
42. Метод частичных разрядов. 
43. Измерение сопротивления заземляющих устройств.  
44. Измерение сопротивления металлосвязи между заземляющим устройством и 

заземляемым оборудованием.  
45. Измерение сопротивления петля «фаза-нуль». 
46. Измерение сопротивление грунта. 
47. Определение сопротивления эквивалентного грунта в двухслойных грунтах. 
48. Прожигание изоляции кабелей на постоянном токе. 
49. Прожигание изоляции на переменном токе. 
50. Методы определения расстояния до мест повреждения в кабелях. 
51. Определение расстояния до места повреждения в кабеле импульсным методом. 
52. Определение расстояния до места повреждения в кабеле методом 
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колебательного разряда. 
53. Определение расстояния до места повреждения в кабеле петлевым методом. 
54. Определение расстояния до места повреждения в кабеле индукционным 

методом. 
55. Определение расстояния до места повреждения в кабеле акустическим методом. 
56. Определение расстояния до места повреждения в кабеле методом измерения 

потенциалов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная литература 
 

№ п/п Наименование 
1 Теория надёжности [Текст]: учебник для вузов / Острейковский В. А. - М.: 

Высш. шк., 2003. - 463 с.: ил. 
2 Надёжность, оптимизация и диагностика автоматизированных систем [Текст]: 

учебник/ М. Л. Хазин. – Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 
2017. - 225 c.   

 
4.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование 

3 Надёжность и диагностика систем управления [Текст]: учеб. пособие / 
Хазин М. Л., Боярских Г. А. - Екатеринбург: УГГГА, 2001. - 170 с.: рис.; табл. 
- Библиогр.: с. 157-158. 

4 Надёжность технических систем [Текст]: учебное пособие / Г. А. Боярских, 
М. Л. Хазин; Уральская государственная горно-геологическая академия. - 
Екатеринбург: УГГГА, 2002. - 180 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 162. 

5 Надёжность электрических машин [Текст]: учебное пособие / Н. Л. Кузнецов. 
- М.: Издательский дом МЭИ, 2006. - 432 с.: ил. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional. 
2. Microsoft Office Standard 2013. 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс». 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования. 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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Задание 

1. Построить модель заданного преподавателем помещения (сооружения) в 
программе DIALux и рассчитать для него рабочее освещение. 

2. При выполнении работы использовать методику, приведённую в п. 2 [1] и 
каталоги изготовителей светильников, файлы моделей светильников, 
приведённые на сайтах их изготовителей. 

3. К работе, в обязательном порядке, отчёт должен включать все необходимые 
расчёты, в качестве приложения, добавить копии каталожных данных по 
выбираемым светильникам. К отчёту приложить файл-модель DIALux. 

4. Отчёт оформить в соответствии с требованиями [2]. 
 

Список литературы 
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Екатеринбург: УГГУ, 2016. – 229 с. 
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графических документов на кафедре ЭГП [Текст]: учебно-метод. пособие для 
студентов очного и заочного обучения  / сост.: М. Е. Садовников, 
А. Л. Карякин, Х. Б. Юнусов;  Уральский гос. горный ун-т. - Екатеринбург: 
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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по самостоятельной работе студентов (СРС) определяют 

виды, требования к выполнению и отчетности, рекомендации по выполнению СРС.  
Целью методических рекомендаций является повышение эффективности процесса 

обучения по основной образовательной программе путем правильной организации и 
выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа есть планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая, в основном, во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. В настоящих методических указаниях предметом 
является самостоятельная учебная работа. 

Основными видами самостоятельной учебной работы являются: 
самовоспроизводящая – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебной литературы и информации Интернет-ресурсов, прослушивание лекций, аудио- и 
видеоматериалов, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и 
др.; 

поисковая – подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 
практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам и литературы 
по теме рефератов, контрольных и курсовых работ и др.; 

творческая – написание рефератов, выполнение курсового проекта, подготовка 
выпускной работы (проекта), выполнение специальных заданий и др. 

Самостоятельная учебная работа включает в себя:  
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;  
 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами;  
 написание рефератов, докладов, эссе; 
 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; 
 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к коллоквиумам, 

экзаменам и зачетам, тестированию и интернет-тестированию, государственным 
экзаменам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 
выпускной квалификационной работы (проекта) или магистерской диссертации; 

 другие виды учебной деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, 
факультетом или кафедрой. 

Виды заданий для выполнения самостоятельной работы: сообщение или доклад на 
семинарском занятии, реферат, расчетно-графическая работа, курсовая работа и курсовой 
проект, выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация. Темы заданий 
для выполнения учебной самостоятельной работы студентов указывает преподаватель. 

Методические рекомендации к планированию и выполнению самостоятельной 
учебной работы 

Приступая к изучению учебной дисциплины, следует ознакомиться с рабочей 
учебной программой или тематическим планом дисциплины (табл. 1), перечнем 
обязательной и дополнительной учебной, научной и методической литературы (раздел 4), 
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, 
завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Вопросы для экзамена, указанные в настоящих методических указаниях (раздел 3), 
могут быть использованы студентом для углубленного изучения содержания дисциплины. 
Студент имеет право выбирать дополнительно интересующие его темы для 
самостоятельной работы. 
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Студентам должны самостоятельно выполнять индивидуальные письменные задания 
и упражнения, предлагаемые при подготовке к учебным занятиям.  

Серьезная организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию 
письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. При 
подготовке к зачету, экзамену студент должен повторить, как правило, ранее изученный 
материал. В этот период играют большую роль подготовленные заранее записи и 
конспекты. 

 Контрольная работа (КР) предназначена для выработки умения дать лаконичный 
аргументированный полный ответ на вопрос изучаемого курса, снабженный выводами. 
Как правило, она выполняется студентами, обучающимися по заочной форме обучения. 
Написание ее требует самостоятельности и ответственного отношения, способности 
работать с литературой по проблеме, знаний истории и теории вопроса, основных 
теоретических положений. Успешное выполнение контрольной работы учитывается при 
выставлении экзаменационной оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 страниц 
печатного или рукописного текста, и содержать титульный лист, основную часть работы, 
список использованной литературы. 

Расчетно-графическая работа (РГР) содержит задание на выполнение законченного 
инженерного расчета по выбору или проверке узлов или составных частей 
электротехнических систем в составе электротехнического комплекса. 

Термин реферат (Р) имеет два смысла, во-первых, это краткое изложение 
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные 
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 
источниками и определения целесообразности обращения к ним и, во-вторых, это вид 
самостоятельной работы студента, под которым понимается краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного 
исследования и т.п., другими словами, это доклад на определенную тему, освещающий её 
вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Рефераты в как вид самостоятельной работы студента оцениваются по следующим 
основным критериями: актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и 
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; информационная 
насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; простота и доходчивость 
изложения; структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 
стилистическая выразительность; убедительность, аргументированность, практическая 
значимость и теоретическая обоснованность предложений и выводов. 

Для выполнения самостоятельной работы других видов – курсовой работы и проекта, 
выпускной квалификационной работы, имеются соответствующие методические указания. 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 – Тематический план дисциплины 

№ Наименование, раздела и темы 

Самостоятельная 
работа, часов Литература 

(страницы)  
очная заочная 

1 Условия эксплуатации электрооборудования на 
горных предприятиях. Исполнение 
электрооборудования 

6 11 [1] с. 21…45,  
[3] с. 7...10, 
14...23, 
[5] с. 25...28 

2 Уровни напряжения, качество электроэнергии, 
режимы нейтрали  

6 11 [1] с. 45…55, 
175...182, 
[3] с. 10...14, 
[5] с. 16...20, 
39....43,  
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№ Наименование, раздела и темы 

Самостоятельная 
работа, часов Литература 

(страницы)  
очная заочная 

[6] с. 53...97 
3 Электрооборудование технологических установок 

горных предприятий 
6 11 [1] с. 455...484, 

[2] c. 215…263, 
505...588,  
[5] с. 305...369, 
[6] с. 97...107 

4 Электрооборудование распределительных сетей 
горных предприятий 

6 11 [1] с. 420...434, 
444...455, 
[2] с. 23...33, 
133...142, 
[3] c. 143…151, 
[5] с. 207...305, 
[6] с. 179...220  

5 Электрооборудование для управления 
электроприводами на горных предприятиях 

6 11 [1] с. 142...178, 
[2] с. 23...33, 
133...142 
[3] c. 143…151 

6 Правила выполнения чертежей раздела проекта 
«Силовое электрооборудование» 

6 11 Конспект 
лекций, 
ГОСТ 21.614-88, 
ГОСТ 2.856-75 

7 Электрическое освещение 6 11 [1] с. 118...167, 
[3] c. 23…118,  
[5] с. 129...171, 
[6] с. 463...475 

8 Расчёт электрических нагрузок и компенсация 
реактивной мощности 

4 11 [1] с. 76...94, 
[2] с. 369...373, 
[3] c. 118…137, 
[6] с. 411...430, 
РТМ 36.18.32.4-
92  

9 Выбор числа трансформаторов и трансформаторных 
подстанций горных предприятий 

6 10 [1] с. 411...417, 
420...441, 
[2] c. 55…59, 
69...76, 80...86, 
[3] с. 140...163,  
[6] с. 251...267 

10 Низковольтные распределительные устройства 
горных предприятий 

6 10 [1] с. 23...33, 
133...142, 
[3] c. 163…217, 
[6] с. 267...281 

11 Электрические связи 8 10 [1] с. 369...371, 
[2] с. 178...215, 
[4] с. 4...78, 
[6] с. 286...325 

12 Расчёт токов короткого замыкания 6 13 [2] с. 78...137 
13 Проверка электрооборудования, электроаппаратов и 

проводок по действию токов короткого замыкания  
6 10 

[4] с. 137...149 

14 Проектирование мер защиты от поражения человека 5 10 [1] с. 167...249,  
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№ Наименование, раздела и темы 

Самостоятельная 
работа, часов Литература 

(страницы)  
очная заочная 

электрическим током на горных предприятиях [4] с. 149...179,  
[5] с. 33...129 

15 Молниезащита электроустановок горных 
предприятий 

6 10 [6] с. 495...500, 
СО 153-
34.21.122-2003, 
РД  34.21.122-87 

16 Управления электрооборудованием  6 10 [2] с. 94...133,  
ГОСТ Р МЭК 
60204-1-2007 

 
 

2. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Таблица 2 – Перечень лабораторных работ 
Номер 

раздела и 
темы 

Наименование тем лабораторных работ 
Трудоёмкость, 

час 
очная заочная 

5 
Рудничная аппаратура дистанционного управления во 
взрывозащищённом исполнении Литература: [2] 
с. 94...133, 142...161, 167...175 

4 - 

11 
Изучение силовых кабелей напряжением до 35 кВ 
включительно Литература: [1] с. 369...371, [2] с. 
178...215, [4] с. 4...78, [6] с. 286...325 

4 - 

14 
Изучение устройств непрерывного контроля изоляции в 
сетях напряжением до 1140 В Литература: [1] с. 
167...207, [5] с. 48...91 

4 - 

16 Изучение релейно-контакторных схем управления 
электроприводами. Литература: [7] с. 4...25 4 - 

Итого:  16 - 
 
Таблица 3 – Перечень практических работ 

Номер 
раздела и 

темы 
Наименование тем практических работ 

Трудоёмкость, 
час 

очная заочная 

4 

Изучение электрооборудования в рудничном нормальном 
исполнении для распределения электроэнергии в сетях до 
1140 В на подземных горных работах Литература: РЭ на 
изучаемую аппаратуру 

4 4 

10 
Изучение аппаратуры ручного управления в рудничном 
нормальном исполнении Литература: [2] с. 133...142, 
161...167, РЭ на изучаемую аппаратуру 

4 4 

10 

Изучение электрооборудования дистанционного 
управления в рудничном нормальном исполнении 
Литература: [2] с. 94...133, 142...161, РЭ на изучаемую 
аппаратуру 

4 4 

7 
Изучение электрооборудования в рудничном нормальном 
исполнении для питания ручного электроинструмента и 
освещения на подземных горных работах Литература: 

4 - 
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Номер 
раздела и 

темы 
Наименование тем практических работ 

Трудоёмкость, 
час 

очная заочная 
[1] с. 136...138, [2] с. 167...175, РЭ на изучаемую аппаратуру 

Итого:  16 16 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Исполнение электрооборудования (категория размещения, климатическое 
исполнение). 

2. Исполнение электрооборудования (степень защиты от внешних воздействий). 
3. Исполнение электрооборудования (рудничное нормальное исполнение). 
4. Исполнение электрооборудования (взрывозащищённое исполнение). 
5. Режимы нейтрали источников питания электроприёмников, их особенности и 

области применения на горных предприятиях. 
6. Различия режимов нейтрали с точки зрения электро- и пожаробезопасности. 
7. Электрооборудование технологических установок горных предприятий на ПГР, 

ОГР, ОФ и ДСФ (особенности, режимы работы). 
8. Электрооборудование распределительных сетей горных предприятий 

(особенности конструкции электрооборудования для ПГР, ОГР ОФ и ДСФ; 
защиты, блокировки). 

9. Электрооборудование для управления электроприводами на горных 
предприятиях (особенности конструкции электрооборудования для ПГР, ОГР 
ОФ и ДСФ; защиты, блокировки). 

10. Правила черчения электрических схем.  
11. Правила черчения планов расположения электрооборудования и прокладки 

электрических сетей.  
12. Вспомогательные элементы чертежей (спецификации, экспликации, виды, 

разрезы и т. п.) 
13. Выбор источников света и световых приборов. 
14. Метод удельной мощности для расчёта освещения. 
15. Метод светового потока для расчёта освещения. 
16. Точечный метод для расчёта освещения.  
17. Резервирование осветительной нагрузки. 
18. Как выбирается структура распределительной сети горных предприятий? 
19. Особенности расчёта электрических нагрузок на ПГР, ОГР и ОФ и ДСФ. 
20. Как производится выбор числа трансформаторов трансформаторных 

подстанций? 
21. Как производится выбор числа трансформаторных подстанций для различных 

видов горных работ. 
22. Виды низковольтных распределительных устройств (НКУ), 
23. Как производится выбор автоматических выключателей, включая выбор 

уставок защит. Особенности выбора автоматических выключателей для разных 
горных работ.   

24. Как производится выбор контакторов и пускателей, особенности выбора 
данных аппаратов для разных горных работ.  

25. Выбор типа, сечения и способа прокладки электрических связей 
распределительных сетей горных предприятий. 

26. Как составляются схемы замещения для расчёта токов КЗ. 
27. Как производится расчёт сопротивлений схем замещения. 
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28. Как выполняется расчёт максимальных токов КЗ.  
29. Как учитывается при расчёте максимальных токов КЗ подпитка от 

электроприёмников. 
30. Как выполнить расчёт минимальных токов КЗ.  
31. Как производится проверка электрооборудования, электроаппаратов и проводок 

по действию токов короткого замыкания. 
32. Как производится расчёт главного заземляющего устройства?  
33. Что такое местные заземлители; как устроены сети заземления внутри зданий, 

на ПГР и ОГР?  
34. Как выполняются заземляющие устройства в грунтах с высоким удельным 

сопротивлением?  
35. Что такое пассивная и активная молниезащита.  
36. Общие требования к построению схем управления (защиты, блокировки, 

принципы построения схем управления). 
37. Режимы управления (местный/дистанционный; 

сблокированный/деблокированный);  
38. Маркировка электрических цепей. 
39. Требования к цветам и местам размещения органов управления и световой 

сигнализации.  
40. Типовые схемы управления электроприводами.  
41. Технологические блокировки и блокировки безопасности. Как обеспечивается 

местное и дистанционное управление.  
42. Как обеспечивается защита от потери управляемости в цепях дистанционного 

управления электрооборудования для ПГР и ОГР.  
43. Как обеспечивается защита цепей управления. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная литература 
 

№ п/п Наименование 

1 Электрификация горного производства [Текст]: учебник для вузов: В 2-х т. Т.1. / 
А. В. Ляхомский [и др.]; ред. Л. А. Пучков, Г. Г. Пивняк; Московский 
государственный горный университет. - М.: МГГУ, 2007.- 511 с.: ил. 

2 Электрификация горного производства [Текст]: учебник для вузов: В 2-х т. Т.2. / 
А. В. Ляхомский [и др.]; ред. Л. А. Пучков, Г. Г. Пивняк; Московский 
государственный горный университет. - М.: МГГУ, 2007.- 595 с.: ил. 

3 Электроснабжение и электрооборудование горного производства. Часть 1 
[Текст]: учебное пособие / М. Е. Садовников; Уральский гос. горный ун-т. – 
Екатеринбург: УГГУ, 2016. – 229 с. 

4 Электроснабжение и электрооборудование горного производства. Часть 2 
[Текст]: учебное пособие / М. Е. Садовников; Уральский гос. горный ун-т. – 
Екатеринбург: УГГУ, 2016. – 191 с. 
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4.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование 

1 Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ [Текст]: 
учебник для вузов / Н. И. Чеботаев. - М.: Горная книга, 2006. - 474 с.: ил.  

2 Электроснабжение промышленных предприятий [Текст]: учебник / Б. И. Кудрин. 
- М.: Интермет Инжиниринг, 2007. - 672 с.: ил. 

3 Садовников М. Е. Контакторы, пускатели, электротепловые реле и 
предохранители [Текст]: учебн. пособие по дисциплине «Электрические и 
электронные аппараты» для студентов специальности 140604 - “Электропривод 
и автоматика промышленных установок и технологических комплексов” (ЭГП) 
очного и заочного  обучения / М.Е. Садовников.- Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 
2010.- 64 с. 

4 Юнусов Х.Б. Электроснабжение: методические указания по выполнению раздела 
ВКРИ / Х. Б. Юнусов; Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 36 с. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт компании DIAL GmbH - http://www.dial.de/DIAL/en/dialux-international-
download/russkii.html 
Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) - https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts/catalognational 
Сайт компании ОАО «ВЭЛАН» - http://velan.ru/ 
Сайт компании ООО "Производственное предприятие шахтной 
электроаппаратуры" (ШЭЛА) - http://www.shela71.ru/ 
Сайт компании «EXC» - http://www.oaoex.ru/ 
Сайт компании Becker Mining Systems http://www.ru.becker-mining.com/ru/products 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Бесплатное свободно распространяемое версия программное обеспечение для 
расчёта освещения - пакет DIALux. 
Microsoft Windows 8 Professional. 
Microsoft Office Standard 2013. 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс». 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования. 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 
часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 
возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 
организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 
в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 
студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 
опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 
Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 
составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 
определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 
деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 
умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 
СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 
учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 
рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 
учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 
комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 
форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 
учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 
научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 
 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 
 четкое и системное планирование самостоятельной работы; 
 поиск необходимой учебной и научной информации; 
 освоение информации и ее логическая переработка; 
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 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 
решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 
 представление, обоснование и защита полученного решения; 
 проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 
консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 
круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 
-    изучение  лекционного материала;  
-  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 
электронных источников информации по заданной проблеме курса; 
-    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 
докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 
практическим занятиям; 
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  
- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 
- написание реферата, эссе по заданной проблем; 
- выполнение расчетно-графической работы; 
- выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 
- анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 
дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 
пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 
программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 
.



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 
На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 
понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 
учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 
Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 
материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 
записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 
ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 
предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  
обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 
содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 
аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 
являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 
сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 
свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 
работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 
доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 
сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 
ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 
дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 
Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 
понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 
словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 
конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 
изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 
тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 
написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 
изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 
подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 
преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 
решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 
и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 
задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 
развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 
задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 
опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 
задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 
графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 
только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 
разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 
материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 
определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 
 
.



 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 
письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 
основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-
ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 
приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости 

студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 
основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 
составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 
чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 
логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 
внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 
ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 
изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 
значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 1.  

Критерии качества устного ответа.  
1. Правильность ответа по содержанию.  
2. Полнота и глубина ответа.  
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)2.    

 

1 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 
содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. Объем временина на подготовку к устному опросу зависимости от сложности 
темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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3.Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 
 

 
Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 
используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 
навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 
навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 
критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 
систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 
приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-
исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 
повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-
презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 
- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 
- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 
- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 
докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  
Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 
противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 
Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия, для этого необходимо: 

 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 
слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  
1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 
2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 
3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   
Общая структура доклада  
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  
Вступление.        
Вступление   должно содержать:  
-   название презентации (доклада);  
- сообщение основной идеи;   
- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 
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- современную оценку предмета изложения;  
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 
рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 
доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 
определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 
доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 
аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 
предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 
доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 
доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

Доклад оценивается по следующим критериям: 
 

Критерии оценки доклада, сообщения 
Количество  

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

Итого: 5 

 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде 
слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором 
исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная 
часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому 
оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель 
- читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из 
двух-трех цветов;  всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного 
текста;  размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 
текст);  текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 
предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 
каждый слайд должен иметь заголовок;  все слайды должны быть выдержаны в одном 
стиле;  на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;  слайды должны 
быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов 
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4. Методические рекомендации по написанию эссе 
 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

Структура эссе 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 
постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
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Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 
связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 
основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 
могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 
и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 
аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 
данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 
аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 
наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 
группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 
2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 
Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 
данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 
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Как подготовить и написать эссе? 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 
1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 
накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 
проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 
планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 
окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 
Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 
ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 
Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 
иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 
зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 
или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 
долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 
заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 
косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 
мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 
идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 
сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-
то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 
стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 
работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 
обращается.



 

 

 
5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 
Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  
- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 
выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 
деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 
вопросы; 

- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 
обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 
статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 
положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 
хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 
подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 
необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 
Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 
документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 
Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 
новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 
скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 
которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 
наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 
совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 
группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 
условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 
обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 
участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 
как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 
возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 
продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 
представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 
процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 
обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 
повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 
в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 
целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 
проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 
определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 
взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 
убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 
согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 
обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 
конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 
дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 
и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 
взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 
вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 
проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 
жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 
противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 
дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 
аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 
иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 
продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 
мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 
Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 
определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 
понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 
вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 
другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 
задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 
дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 
для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 
актуальным и проблемным вопросам.  
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7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 
полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 
направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 
дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 
систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 
что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 
подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 
кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 
дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 
материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 
полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 
основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 
между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 
условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 
жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 
самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 
сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 
Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 
пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 
«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 
пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 
этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 
не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 
плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 
Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 
разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 
вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 
может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 
себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 
полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 
первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 
усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 
обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 
период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 
содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 
правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 
были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 
считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 
времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 
заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 
накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  
Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 
сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 
уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 
и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 
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- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 

 
 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 
этапы: 

- ознакомление студентовс текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

 

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 
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необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
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качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 
• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 
конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 
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Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 



  

8 

 

- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 
практико-ориентированное задание; 

- формулировка собственных выводов на основании информации о 
практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим метода 
 
 

2. Методические указанияпо подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубинаответа.    
3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    

 

2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
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5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 
занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 
обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 
3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 
будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

 

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
 

4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
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дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 

 
 

5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
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воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  
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Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 
что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
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- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 
работоспособность и даст хорошие результаты;  

- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 
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- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 

 
 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 
этапы: 

- ознакомление студентовс текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

 

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 
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необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
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качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 
• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 
конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 
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Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
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- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 
практико-ориентированное задание; 

- формулировка собственных выводов на основании информации о 
практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим метода 
 
 

2. Методические указанияпо подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубинаответа.    
3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    

 

2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
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5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 
занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 
обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 
3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 
будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

 

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
 

4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
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дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 

 
 

5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
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воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  
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Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 
что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
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- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 
работоспособность и даст хорошие результаты;  

- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: 
КДУ, 2008. – 368с. 

2. Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально 
-ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
//http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

3. Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 

4. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности: 
Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5. 

5. Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим 
доступа:http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_2
1.pdf 
 

 
 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой, к.п.н., доцент 

 
___________ Л.Г. Юсупова 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
по дисциплине 

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Специальность 

21.05.04 Горное дело 
 
 

Направление (профилизация) 
Электрификация и автоматизация горного производства 

 
 
 

 
 

Автор: Безбородова С. A., к.п.н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 

 
 

 



 2

Содержание 
 

Цели и задачи дисциплины …………………………………….…….......3 

Требования к оформлению контрольной работы ………………..……..4 

Содержание контрольной работы……………………………………......4 

Выполнение работы над ошибками…………………………………...…8 

Критерии оценивания контрольной работы ……………………………8 

Образец титульного листа …………………………………………….…10 



 3

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 
культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
(УК-4). 

 
Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-

бытовой, культурной и профессиональной сферах; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;  
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
 
Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности. 
Письменная контрольная работа является обязательной формой промежуточной 

аттестации. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по 
дисциплине Б1.О.04 Иностранный язык. А именно, в результате освоения дисциплины 
студент должен: 

Знать:  
- особенности фонетического строя иностранного языка; 
- лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 
- основные правила грамматической системы иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных стилей 

речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  
- основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 
- лексико-грамматические явления иностранного языка профессиональной сферы для 

решения задач профессиональной деятельности; 
Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 
изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 
с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 
и научного характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 
- пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах, как средством 
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профессионального общения; 
Владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым материалом 
с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 
уровнем языковой подготовки; 

- умением применять полученные знания иностранного языка в своей будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, 
кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в 
печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы 
и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.  

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения 
заданий.  

Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в 
которой они даны в контрольной работе.  

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки 
в установленные сроки.  

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше 
требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.  

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлено три варианта 
контрольной работы. 

Номер варианта контрольной работы определяется для студентов в соответствии с 
начальными буквами их фамилий в алфавитном порядке. Например, студенты, у которых 
фамилии начинаются с букв А, выполняют контрольную работу № 1 и т.д. (см. таблицу 
№1).  

Таблица №1 
начальная буква фамилии студента № варианта контрольной работы 

А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ №1 
Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э, Я №2 
В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю №3 

 
Содержание контрольной работы №1 

Контрольная работа проводится по теме 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 
и теме 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) и направлена на 
проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем. 

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности 
грамматического навыка в рамках тем: порядок слов в повествовательном и 
побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные 
предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, 
вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли 
(определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов to be и to have, 
оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные 
конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование 
видовременных форм глагола в активном залоге. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  
- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов 

вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее 
образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:  
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- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 
специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в 
таблице №2: 

Таблица №2 
Название темы Страницы учебников 

Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Порядок слов в повествовательном и побудительном 
предложениях 

148 9 

Порядок слов в вопросительном предложении 163-170 10, 24 
Безличные предложения 149 440 
Местоимения (указательные, личные, возвратно-
усилительные, вопросительные, относительные, 
неопределенные) 

41-55 101, 439 

Имя существительное 66-78 435 
Артикли (определенный, неопределенный, нулевой) 78-84 433 
Функции и спряжение глаголов to be и to have 102-104 6-8 
Оборот there+be 105-107 100 
Имя прилагательное и наречие 115 83 
Степени сравнения, сравнительные конструкции 115-121 143 

Имя числительное (количественные и порядковые; 
чтение дат) 

261-271 - 

Образование видовременных форм глагола в активном 
залоге 

193-209 10, 36, 69 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Вариант №1 
Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ. 
Пример: Michael _________ everyone he meets because he is very sociable and 

easygoing. He has five brothers and two sisters, so that probably helped him learn how to deal 
with people. 

A. gets divorced;  B. gets along well with;  C. gets married; 
Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
 
Задание 2. Заполните пропуски местоимениями some, any, no или их 

производными. 
Пример: A: Is anything the matter with Dawn? She looks upset. 
    B: She had an argument with her friend today. 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неопределённые местоимения». 
 
Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями (I, we, you, he, she, it, 

they, me, us, him, her, them). 
Пример: My teacher is very nice. I like … . – I like him. 
Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «личные и притяжательные местоимения». 
 
Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках, 

обращая при этом внимание на использованные в предложениях маркеры. 
Пример: Every morning George eats (to eat) cereals, and his wife only drinks (to drink) a 

cup of coffee. 
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Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 
теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 

 
Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы 

на них. 
Пример: Paul was tired when he got home. – Was Paul tired when he got home? Yes, he 

was. 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 
 

Контрольная работа  
Вариант №2 

Задание 1. Заполните пропуск, выбрав один вариант ответа. 
Пример: A British university year is divided into three _____.  
1) conferences;  2) sessions;  3) terms; 4) periods; 
Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
 
Задание 2. Выберите правильную форму глагола. 
Пример: A: I have a Physics exam tomorrow. 
    B: Oh dear. Physics is/are a very difficult subject. 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «имя существительное, функции и спряжение глаголов to be и to have». 
 
Задание 3. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Continuous, Past 

Continuous или Future Continuous. 
Пример: I shall be studying (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening. 
Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 
 
Задание 4. Составьте вопросы к словам, выделенным жирным шрифтом. 
Пример: The Petersons have bought a dog. – Who has bought a dog? 
     The Petersons have bought a dog. – What have the Petersons bought? 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 
 
Задание 5. Подчеркните правильный вариант ответа. 
Пример: A: You haven’t seen my bag anywhere, haven’t you/have you? 
    B: No. You didn’t leave it in the car, did you/didn’t you? 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 
 

Контрольная работа  
Вариант № 3 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 
Пример: The University accepts around 2000 new ____ every year. 
1) students; 2) teachers; 3) pupils; 4) groups; 
Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
 

Задание 2. Поставьте в предложения подходящие по смыслу фразы:  
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as red as a beet (свекла), as slow as a turtle, as sweet as honey, as busy as a bee, as clumsy 
as a bear (неуклюжий), as black as coal, as cold as ice, as slippery as an eel (изворотливый как 
угорь), as free as a bird, as smooth as silk (гладкий) 

Пример: Your friend is so unemotional, he is as cold as ice. 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «имя прилагательное и наречие». 
Задание 3. Переведите следующие предложения на английский язык. 
Пример: Это самая ценная картина в Русском музее. This is the most valuable picture 

in Russian Museum. 
Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «степени сравнения имени прилагательного и наречий». 
 
Задание 4. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past 

Perfect или Future Perfect. 
Пример: Sam has lost (lose) his keys. So he can’t open the door. 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 
 
Задание 5. Задайте вопросы к предложениям. 
Пример: There are two books. The one on the table is Sue’s. 
  a) ‘Which book is Sue’s?’ ‘The one on the table.’ 
  b) ‘Whose book is on the table?’ ‘Sue’s.’ 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ. 
Пример: Mein Bruder ... Arzt geworden 

A. hat;  B. ist;  C. wird; 
Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Пассивный залог». 
 
Задание 2. Вставьте подходящее вопросительное слово. 
Пример: Was machen Sie am Wochenende? 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Вопросительные местоимения». 
 
Задание 3. Заполните пропуски возвратными местоимениями в нужной форме. 
Пример: Wo wohnen deine Eltern? 
Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Притяжательные местоимения». 
 
Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках. 
Пример: Kannst du mir bitte die Marmelade geben? (können) 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Модальные глаголы». 
 
Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы 

на них. 
Пример: Sie wohnen in Berlin. 
Ответ: Wo wohnen Sie? Wer wohnt in Berlin? 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 
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теме «Вопросительные предложения». 
 

Содержание контрольной работы №2 
Контрольная работа проводится по теме 3. Социально-культурная сфера общения 

(Я и моя страна. Я и мир) и теме 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая 
специальность) и направлена на проверку сформированности лексического навыка в 
рамках заданных тем. 

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности 
грамматического навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование 
видовременных форм глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании 
времён, прямая и косвенная речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, 
герундий, основные сведения о сослагательном наклонении. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  
- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов 

вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее 
образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:  

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 
специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в 
таблице №2: 

Таблица №2 
Название темы Страницы учебников 

Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Модальные глаголы и их эквиваленты 295 47 
Образование видовременных форм глагола в пассивном 
залоге 

236 71, 115 

Основные сведения о согласовании времён 323-328 269 
Прямая и косвенная речь 324 268 
Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, 
герундий 

311-322 132, 162, 173, 
192, 193 

Основные сведения о сослагательном наклонении 329 224 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Вариант №1 
Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 
Пример: You: “Are you engaged?” Taxi driver: “_____________”. 
Варианты ответов: 
1) Yes, I am having a rest. 
2) Sorry, but I don’t. 
3) No, sir. Where do you wish me to take you? 
4) Yes, thank you. 
Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
 
Задание 2. Перепишите предложения в страдательном залоге. 
Пример: The people are discussing politics. Politics is being discussed. 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 
 
Задание 3. Вставьте модальные глаголы may (might) или can (could). 
Пример: Can you help me?  
Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 
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теме «модальные глаголы». 
 
Задание 4. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 
Пример: The roads are covered (cover) with the snow. 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 
 
Задание 5. Вставьте модальный глагол mау или might. Раскройте скобки, 

употребляя требующуюся форму инфинитива. 
Пример: May I ask (to ask) you to take off your hat?  
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы, инфинитив». 
 

Вариант №2 
Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 
Пример: The … of shafts is very expensive. 

a) making; b) driving; c) building; 
Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
 
Задание 2. Выберите подходящую форму глагола в каждом предложении. 
Пример: If we leave (will leave/leave/leaves) at 7 o’clock, we will arrive (will 

arrive/arrive/arrives) on time. 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «сослагательное наклонение». 
 
Задание 3. Выберите из скобок требующуюся форму причастия. 
Пример: We listened to the girls singing (singing, sung) folk songs.  
Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «причастие». 
 
Задание 4. Перепишите предложения в страдательном залоге. 
Пример: The child has broken the crystal vase. The crystal vase has been broken by the 

child. 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 
 
Задание 5. Перефразируйте следующие предложения, употребляя модальный 

глагол need. 
Пример: 1) It is not necessary to go there. You need not go there.  
    2) It was not necessary to go there. You need not have gone there. 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы, инфинитив». 
 

Вариант №3 
Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 
Пример: A certain amount of ore … in incline sinking. 

a) is extracted; b) is got; c) is mined; 
Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
 
Задание 2. Выберите из скобок требующуюся форму причастия. 
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Пример: I picked up the pencil lying (lying, lain) on the floor. 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неличные формы глагола: причастие». 
 
Задание 3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 
Пример: He seems to read (to read) a lot.  
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неличные формы глагола: инфинитив». 
 
Задание 4. Перепишите предложения в косвенной речи. 
Пример: He said, 'I'm going to the station.' - He said (that) he was going to the station. 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «прямая и косвенная речь, согласование времен». 
 
Задание 5. Переведите на английский язык. 
Пример: Если бы я знал французский, я бы уже давно поговорил с ней.  
If I had known French, I would have spoken with her. 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «сослагательное наклонение». 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Задание 1. Заполните пропуски, поставив существительное из скобок в 

нужную форму во множественном числе. 
Пример: Unsere (Gast) Gäste haben mehrere (Stunde) Stunden gebraucht, um uns zu 

finden. 
Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Множественное число имен существительных». 
 
Задание 2. Вставьте правильное окончание глаголов. 
Пример: Ich komme meistens gegen acht Uhr ins Büro und schalte erst einmal den 

Computer ein.  
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глагола». 
 
Задание 3. Вставьте модальные глаголы müssen, können, dürfen, möchten или 

wollen. Возможно несколько правильных вариантов: 
Пример: In der Bibliothek: Sie können Bücher leihen.  
Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Модальные глаголы». 
 
Задание 4. Составьте Ja/Nein вопросы к данным ответам. 
Пример: Nein, ich spreche kein Französisch. 
Sprechen Sie Französisch? / Sprichst du Französisch? 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Вопросительные предложения». 
 
Задание 5. Составьте вопросы и ответьте на них. 
Пример: wie • Sie •heißen •?  Wie heißen Sie? 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Порядок слов в вопросительном предложении». 
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Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 
выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на 
консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное 
изучение студентом рекомендованной литературы.  

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и 
замечаниями. В конце работы выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Работа с оценкой 
«неудовлетворительно» должна быть доработана и представлена на повторную проверку. 

 
Выполнение работы над ошибками 

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать 
отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены 
неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. 
Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до 
конца учебного года.  

 
Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за 
правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 44 балла. 

 
Результат контрольной работы 

Контрольная работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»: 

35-44 балла (80-100%) - оценка «отлично»; 
29-34 балла (65-79%) - оценка «хорошо»; 
22-28 баллов (50-64%) - оценка «удовлетворительно»; 
0-21 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
Задачи: 

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». 
 

Требования к оформлению теста 
Задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, кроме титульного листа. 

На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается 
фамилия студента, номер группы, фамилия преподавателя, у которого занимается 
обучающийся.  

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.  
Задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в тесте.  
Выполненный тест необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные 

сроки.  
Если тест выполнен без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается 

студенту для повторного выполнения.  
По дисциплине «физическая культура и спорт» представлен, тест, вопросы для 

проведения опроса. 
Содержание теста 

№ 
п/п 

Вопросы Варианты ответов 

1 Физическая культура представляет 
собой: 

     А) учебный предмет в школе 
     Б) выполнение физических упражнений 
     В) процесс совершенствования возможностей человека 
     Г) часть общей культуры общества 
 

2 Физическая подготовленность, 
приобретаемая в процессе физической 
подготовки к трудовой или иной 
деятельности, характеризуется: 
 

     А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, 
воздействию неблагоприятных условий внешней среды и 
различным заболеваниям 
     Б) уровнем работоспособности и запасом 
двигательных умений и навыков 
     В) хорошим развитием систем дыхания, 
кровообращением, достаточным запасом надежности, 
эффективности и экономичности 
     Г) высокими результатами в учебной, трудовой и 
спортивной деятельности 
 

3 Под физическим развитием понимается:      А) процесс изменения морфофункциональных свойств 
организма на протяжении жизни 
     Б) размеры мускулатуры, формы тела, 
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функциональные возможности дыхания и 
кровообращения, физическая работоспособность 
     В) процесс совершенствования физических качеств 
при выполнении физических упражнений 
     Г) уровень, обусловленный наследственностью и 
регулярностью занятий физической культурой и спортом 

4 Физическая культура ориентирована на 
совершенствование 

     А) физических и психических качеств людей 
     Б) техники двигательных действий 
     В) работоспособности человека 
     Г) природных физических свойств человека 
 

5 Отличительным признаком физической 
культуры является: 

     А) развитие физических качеств и обучение 
двигательным действиям 
     Б) физическое совершенство 
     В) выполнение физических упражнений 
     Г) занятия в форме уроков 
 

6 В иерархии принципов в системе 
физического воспитания принцип 
всестороннего развития личности 
следует отнести к: 

     А) общим социальным принципам воспитательной 
стратегии общества 
     Б) общим принципам образования и воспитания 
     В) принципам, регламентирующим процесс 
физического воспитания 
     Г) принципам обучения 
 

7 Физическими упражнениями 
называются: 

     А) двигательные действия, с помощью которых 
развивают физические качества и укрепляют здоровье 
     Б) двигательные действия, дозируемые по величине 
нагрузки и продолжительности выполнения 
     В) движения, выполняемые на уроках физической 
культуры и во время утренней гимнастики 
     Г) формы двигательных действий, способствующие 
решению задач физического воспитания 
 

8 Нагрузка физических упражнений 
характеризуется: 
 

     А) подготовленностью занимающихся в соответствии 
с их возрастом, состоянием здоровья, самочувствием во 
время занятия 
     Б) величиной их воздействия на организм 
     В) временем и количеством повторений двигательных 
действий 
     Г) напряжением отдельных мышечных групп 
 

9  Величина нагрузки физических 
упражнений обусловлена: 
 

     А) сочетанием объема и интенсивности двигательных 
действий 
     Б) степенью преодолеваемых при их выполнении 
трудностей 
     В) утомлением, возникающим при их выполнении 
     Г) частотой сердечных сокращений 
 

10 Если ЧСС после выполнения 
упражнения восстанавливается за 60 сек 
до уровня, который был в начале урока, 
то это свидетельствует о том, что 
нагрузка 

     А) мала и ее следует увеличить 
     Б) переносится организмом относительно легко 
     В) достаточно большая и ее можно повторить 
     Г) чрезмерная и ее нужно уменьшить 
 

11 Интенсивность выполнения упражнений 
можно определить по ЧСС. Укажите, 
какую частоту пульса вызывает большая 
интенсивность упражнений 

     А) 120-130 уд/мин 
     Б) 130-140 уд/мин 
     В) 140-150 уд/мин 
     Г) свыше 150 уд/мин 
 

12 Регулярные занятия физическими 
упражнениями способствуют 
повышению работоспособности, потому 
что: 

     А) во время занятий выполняются двигательные 
действия, содействующие развитию силы и выносливости 
     Б) достигаемое при этом утомление активизирует 
процессы восстановления и адаптации 
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     В) в результате повышается эффективность и 
экономичность дыхания и кровообращения. 
     Г) человек, занимающийся физическими 
упражнениями, способен выполнить большой объем 
физической работы за отведенный отрезок времени. 
 

13 Что понимают под закаливанием:      А) купание в холодной воде и хождение босиком 
     Б) приспособление организма к воздействию внешней 
среды 
     В) сочетание воздушных и солнечных ванн с 
гимнастикой и подвижными играми 
     Г) укрепление здоровья 
 

14 Во время индивидуальных занятий 
закаливающими процедурами следует 
соблюдать ряд правил. Укажите, какой 
из перечисленных ниже рекомендаций 
придерживаться не стоит: 

     А) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней 
надо выполнять упражнение, т.к. нельзя допускать 
переохлаждения 
     Б) чем выше температура воздуха, тем короче должны 
быть занятия, т.к. нельзя допускать перегревания 
организма 
     В) не рекомендуется тренироваться при активном 
солнечном излучении 
     Г) после занятия надо принять холодный душ 

15 Правильное дыхание характеризуется: 
 

     А) более продолжительным выдохом 
     Б) более продолжительным вдохом 
     В) вдохом через нос и выдохом через рот 
     Г) ровной продолжительностью вдоха и выдоха 
 

16 При выполнении упражнений вдох не 
следует делать во время: 

     А) вращений и поворотов тела 
     Б) наклонах туловища назад 
     В) возвращение в исходное положение после наклона 
     Г) дыхание во время упражнений должно быть 
свободным, 
     рекомендации относительно времени вдоха и выдоха 
не нужны 
 

17 Что называется осанкой? 
 

     А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее 
самочувствие и настроение 
     Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп 
     В) привычная поза человека в вертикальном 
положении 
     Г) силуэт человека 
 

18 Правильной осанкой можно считать, 
если вы, стоя у стены, касаетесь ее: 
 

     А) затылком, ягодицами, пятками 
     Б) лопатками, ягодицами, пятками 
     В) затылком, спиной, пятками 
     Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками 
 

19 Соблюдение режима дня способствует 
укреплению здоровья, потому, что: 

     А) он обеспечивает ритмичность работы организма 
     Б) он позволяет правильно планировать дела в течение 
дня 
     В) распределение основных дел осуществляется более 
или менее стандартно в течение каждого дня 
     Г) он позволяет избегать неоправданных физических 
напряжений 
 

20 Замена одних видов деятельности 
другими, регулируема режимом дня, 
позволяет поддержать 
работоспособность в течение дня, 
потому что: 
 

     А) это положительно сказывается на физическом и 
психическом состоянии человека 
     Б) снимает утомление нервных клеток организма 
     В) ритмическое чередование работы с отдыхом 
предупреждает возникновение перенапряжения 
     Г) притупляется чувство общей усталости и повышает 
тонус организма 
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21 Систематические и грамотно 

организованные занятия физическими 
упражнениями укрепляют здоровье, так 
как 

     А) хорошая циркуляция крови во время упражнений 
обеспечивает поступление питательных веществ к 
органам и системам организма 
     Б) повышается возможность дыхательной системы, 
благодаря чему в организм поступает большее 
количество кислорода, необходимого для образования 
энергии 
     В) занятия способствуют повышению резервных 
возможностей организма 
     Г) при достаточном энергообеспечении организм легче 
противостоит простудным и инфекционным 
заболеваниям 

22 Почему на уроках физической культуры 
выделяют подготовительную, основную 
и заключительную части? 
 

     А) так учителю удобнее распределять различные по       
характеру упражнения 
     Б) это обусловлено необходимость управлять 
динамикой работоспособности занимающихся.  
     В) выделение частей в уроке требует Министерство 
образовании России 
     Г) потому, что перед уроком, как правило, ставятся 
задачи, и каждая часть урока предназначена для решения 
одной из них 

23 Укажите, в какой последовательности 
должны выполняться в комплексе 
утренней гимнастикой перечисленные 
упражнения: 1. Дыхательные. 2. На 
укрепление мышц и повышение 
гибкости. 3. Потягивания. 4 бег с 
переходом на ходьбу. 5. Ходьба с 
постепенным повышение частоты 
шагов. 6. Прыжки. 7.Поочередное 
напряжение и расслабление мышц. 8. 
Бег в спокойном темпе. 

     А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
     Б) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 
     В) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 
     Г) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 
 

24 Под силой как физическим качеством 
понимается: 
 

     А) способность поднимать тяжелые предметы 
     Б) свойство человека противодействовать внешним 
силам за счет мышечных напряжений 
     В) свойство человека воздействовать на внешние силы 
за счет внешних сопротивлений 
     Г) комплекс свойств организма, позволяющих 
преодолевать внешнее сопротивление либо 
противодействовать ему. 
 

25 Выберите правильное распределение 
перечисленных ниже упражнений в 
занятии по общей физической 
подготовке. 1. Ходьба или спокойный 
бег в чередовании с дыхательными 
упражнениями. 2. Упражнения, 
постепенно включающие в работу все 
большее количество мышечных групп. 
3. Упражнения на развитие 
выносливости. 4. Упражнения на 
развитие быстроты и гибкости. 5. 
упражнения на развитие силы. 6. 
Дыхательные упражнения. 
 

      А) 1, 2, 5, 4, 3, 6 
      Б) 6, 2, 3, 1, 4, 5 
      В) 2, 6, 4, 5, 3, 1 
      Г) 2,1, 3, 4, 5, 6 
 

26 Основная часть урока по общей 
физической подготовке отводится 
развитию физических качеств. Укажите, 
какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее 
эффективна. 1. Выносливость. 2. 

     А) 1, 2, 3, 4 
     Б) 2,3,1,4 
     В) 3, 2, 4, 1 
     Г) 4,2 ,3, 1 
 



7 
 

Гибкость. 3. быстрота. 4. Сила. 
 

27 Какие упражнения неэффективны при 
формировании телосложения 

А) упражнения, способствующие увеличению мышечной 
массы 
      Б) упражнения, способствующие снижению массы 
тела 
      В) упражнения, объединенные в форме круговой 
тренировки 
      Г) упражнения, способствующие повышению 
быстроты движений 
 

28 И для увеличения мышечной массы, и 
для снижения веса тела можно 
применять упражнения с отягощением. 
Но при составлении комплексов 
упражнений для увеличения мышечной 
массы рекомендуется: 
 

     А) полностью проработать одну группу мышц и 
только затем переходит к упражнениям, нагружающим 
другую группу мышц 
     Б) чередовать серии упражнений, включающие в 
работу разные мышечные группы 
     В) использовать упражнения с относительно 
небольшим отягощением и большим количеством 
повторений 
      Г) планировать большое количество подходов и 
ограничивать количество повторений в одном подходе 
 

29 Под быстротой как физическим 
качеством понимается: 
 

     А) комплекс свойств, позволяющих передвигаться с 
большой скоростью 
     Б) комплекс свойств, позволяющий выполнять работу 
в минимальный отрезок времени 
     В) способность быстро набирать скорость 
     Г) комплекс свойств, позволяющий быстро 
реагировать на сигналы и выполнять движения с большой 
частотой 
 

30 Для развития быстроты используют:       А) подвижные и спортивные игры 
      Б) упражнения в беге с максимальной скоростью на 
короткие дистанции 
      В) упражнения на быстроту реакции и частоту 
движений 
      Г) двигательные действия, выполняемые с 
максимальной скоростью 
 

31 Лучшие условия для развития быстроты 
реакции создаются во время: 

      А) подвижных и спортивных игр 
      Б) челночного бега 
      В) прыжков в высоту 
      Г) метаний 
 

32 Под гибкостью как физическим 
качеством понимается: 
 

     А) комплекс морфофункциональных свойств опорно-
двигательного аппарата, определяющий глубину наклона 
     Б) способность выполнять упражнения с большой 
амплитудой за счет мышечных сокращений. 
     В) комплекс свойств двигательного аппарата, 
определяющих подвижность его звеньев 
     Г) эластичность мышц и связок 
 

33 Как дозируются упражнения на 
развитие гибкости, т.е. сколько 
движений следует делать в одной серии: 
 

     А) Упражнение выполняется до тех пор, пока не 
начнет уменьшаться амплитуда движений 
     Б) выполняются 12-16 циклов движения 
     В) упражнения выполняются до появления пота 
     Г) упражнения выполняются до появления болевых 
ощущений 
 

34 Для повышения скорости бега в 
самостоятельном занятии после 
разминки рекомендуется выполнять 

     А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
     Б) 7, 5, 4, 3, 2, 6, 1 
     В) 2, 1, 3, 7, 4, 5, 6 



8 
 

перечисленные ниже упражнения. 
Укажите их целесообразную 
последовательность: 1. Дыхательные 
упражнения. 2. Легкий 
продолжительный бег. 3. Прыжковые 
упражнения с отягощением и без них. 4. 
дыхательные упражнения в интервалах 
отдыха. 5. Повторный бег на короткие 
дистанции. 6.Ходьба. 7. Упражнения на 
частоту движений. 
 

     Г) 3, 6, 2, 7, 5, 4, 1 
 

35 При развитии гибкости следует 
стремиться 

    А) гармоничному увеличению подвижности в 
основных суставах 
     Б) достижению максимальной амплитуды движений в 
основных суставах 
     В) оптимальной амплитуде движений в плечевом, 
тазобедренном, коленом суставах 
     Г) восстановлению нормальной амплитуды движений 
суставов 
 

36 Под выносливостью как физическим 
качеством понимается: 

    А) комплекс свойств, обуславливающий возможность 
выполнять разнообразные физические нагрузки 
     Б) комплекс свойств, определяющих способность 
противостоять утомлению 
     В) способность длительно совершать физическую 
работу, практически не утомляясь 
     Г) способность сохранять заданные параметры работы 
 

37 Выносливость человека не зависит от: 
 

     А) функциональных возможностей систем 
энергообеспечения 
     Б) быстроты двигательной реакции 
     В) настойчивости, выдержки, мужественности, умения 
терпеть 
     Г) силы мышц 
 

38 При развитии выносливости не 
применяются упражнения, 
характерными признаками которых 
являются: 
 

     А) максимальная активность систем 
энергообеспечения 
     Б) умеренная интенсивность 
     В) максимальная интенсивность 
     Г) активная работа большинства звеньев опорно-
двигательного аппарата 
 

39 Техникой физических упражнений 
принято называть 
 

     А) способ целесообразного решения двигательной 
задачи 
     Б) способ организации движений при выполнении 
упражнений 
     В) состав и последовательность движений при 
выполнении упражнений 
     Г) рациональную организацию двигательных действий 
 

40 При анализе техники принято выделять 
основу, ведущее звено и детали 
техники. Что понимают под основой 
(ведущим звеном и деталями техники). 
 

     А) набор элементов, характеризующий 
индивидуальные особенности выполнения целостного 
двигательного действия 
     Б) состав и последовательность элементов, входящих в 
двигательное действие 
     В) совокупность элементов, необходимых для решения 
двигательной задачи 
     Г) наиболее важная часть определенного способа 
решения двигательной задачи 
 

41 В процессе обучения двигательным 
действиям используют методы 

     А) возможности расчленения двигательного действия 
на относительно самостоятельные элементы 
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целостного или расчлененного 
упражнения. Выбор метода зависит от 
 

     Б) сложности основы техники 
     В) количества элементов, составляющих двигательное 
действие 
     Г) предпочтения учителя 
 

42 Процесс обучения двигательному 
действию рекомендуется начинать с 
освоения 

     А) основы техники 
     Б) ведущего звена техники 
     В) подводящих упражнений 
     Г) исходного положения 
 

43 Физкультминутку, как одну из форм 
занятий физическими упражнениями 
следует отнести к: 
 

     А) урочным формам занятий физическими 
упражнениями 
     Б) «малым» неурочным формам 
     В) «крупным» неурочным формам 
     Г) соревновательным формам 
 

44 Какой раздел комплексной программы 
по физическому воспитанию для 
общеобразовательных школ не является 
типовым? 
 

     А) уроки физической культуры 
     Б) внеклассная работа 
     В) физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 
     Г) содержание и организация педагогической практики 
 

45 Измерение ЧСС сразу после пробегания 
отрезка дистанции следует отнести к 
одному из видов контроля: 
 

     А) оперативному 
     Б) текущему 
     В) предварительному 
     Г) итоговому 
 

 
Критерии оценивания теста 

Оценка за тест определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на 
вопросы: 1 правильный ответ = 2 балл. Максимум 90 баллов. 

Результат теста 
Тест оценивается на «зачтено», «не зачтено»: 
46-90 балла (50-100%) - оценка «зачтено»; 
0-44 балла (0-49%) - оценка «не зачтено»; 

 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

 
 
1. Определение понятий в области физической культуры 
2. Понятие «здоровье» и основные его компоненты  
3. Факторы, определяющие здоровье человека. 
4. Образ жизни и его составляющие. 
5. Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ.  
6. Рациональное питание и ЗОЖ. 
7. Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и общественной гигиены. 
8. Двигательная активность — как компонент ЗОЖ. 
9. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. 
10. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие реализации 

мероприятий ЗОЖ. 
11. Врачебный контроль как обязательная процедура для занимающихся физической культурой. 
12. Самоконтроль — необходимая форма контроля человека за физическим состоянием. 
13. Методика самоконтроля физического развития. 
14. Самостоятельное измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений. 
15. Проведение функциональных проб для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы. 
16. Проведение функциональных проб для оценки деятельности дыхательной системы. 
17. Самоконтроль уровня развития физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, силы и 

выносливости 
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18. Ведение дневника самоконтроля. 
19. Цель и задачи физического воспитания в вузе.  
20. Специфические функции физической культуры.  
21. Социальная роль и значение спорта. 
22. Этапы становления физической культуры личности студента. 
23. Понятия физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, физическое 

совершенство. 
24. Реабилитационная физическая культура, виды, краткая характеристика.  
25. Разделы учебной программы дисциплины «Физическая культура». 
26. Комплектование учебных отделений студентов для организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию. 
27. Преимущества спортивно-ориентированной программы дисциплины «Физическая культура» для 

студентов. 
28. Особенности комплектования студентов с различным характером заболеваний в специальном учебном 

отделении. 
29. Зачетные требования по учебной дисциплине «Физическая культура».  
30. Формирование двигательного навыка. 
31. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 
32. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.  
33. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
34. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.  
35. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 
36. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой.  
37. Особенности самостоятельных занятий женщин. 
38. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.  Утренняя гигиеническая гимнастика. 
39. Физические упражнения в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы. 
40. Самостоятельные тренировочные занятия: структура, требования к организации и проведению. 
41. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.  
42. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 
43. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой.  
44. Особенности самостоятельных занятий женщин. 
45. Роль физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 
46. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 
47. Методические основы производственной физической культуры.  
48. Производственная физическая культура в рабочее время. 
49. Физическая культура и спорт в свободное время. 
50. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 
51. Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки.  
52. Прикладные психические качества. 
53. Прикладные специальные качества. 
54. Факторы, определяющие содержание ППФП: формы труда, условия труда. 
55. Факторы, определяющие содержание ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. 
56. Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП.  
57. Средства ППФП. 
58. Организация и формы ППФП в вузе. 
59. Понятия общей и специальной физической подготовки. 
60. Отличия понятий спортивная подготовка и спортивная тренировка.  
61. Стороны подготовки спортсмена. 
62. Средства спортивной подготовки. 
63. Структура отдельного тренировочного занятия.  
64. Роль подготовительной части занятия в тренировочном процессе. 
65. Понятие «физическая нагрузка», эффект ее воздействия на организм.  
66. Внешние признаки утомления. 
67. Виды и параметры физических нагрузок.  
68. Интенсивность физических нагрузок. 
69. Психофизиологическая характеристика умственной деятельности.  
70. Работоспособность: понятие, факторы, периоды 
71. Физические упражнения в течение учебного дня для поддержания работоспособности. 
72. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности. 
73. Плавание и работоспособность. 
74. Методические принципы физического воспитания, сущность и значение. 
75. Принципы сознательности и активности, наглядности в процессе физического воспитания. 
76. Принципы доступности и индивидуализации, систематичности и динамичности. 
77. Средства физической культуры. 
78. Общепедагогические методы физического воспитания.  
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79. Методы обучения технике двигательного действия. 
80. Этапы обучения двигательного действия. 
81. Методы развития физических качеств: равномерный, повторный, интервальный. 
82. Метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы.  
83. Сила как физическое качество, общая характеристика силовых упражнений. 
84. Методы развития силы. 
85. Выносливость — виды выносливости, особенности развития выносливости. 
86. Развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости. 
87. Понятие «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими упражнениями. 
88. Массовый спорт: понятие, цель, задачи. 
89. Спорт высших достижений: понятие, цель, задачи. 
90. Студенческий спорт, его организационные особенности.  
91. Студенческие спортивные соревнования. 
92. Студенческие спортивные организации. 
93. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» (Готов к труду и обороне). 
 

 
 
 

Выполнение работы над ошибками 
При получении проверенного теста необходимо проанализировать отмеченные ошибки. 

Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз 
выполнить в конце данного теста. Тесты, тесты являются учебными документами, которые 
хранятся на кафедре до конца учебного года.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов (СРС) определяют виды, 

требования к выполнению и отчетности, рекомендации по выполнению СРС.  
Целью методических рекомендаций является повышение эффективности процесса обу-

чения по основной образовательной программе путем правильной организации и выполнения 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа есть планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская деятельность студентов, осуществляемая, в основном, во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия. В настоящих методических указаниях предметом является самостоятельная 
учебная работа. 

Основными видами самостоятельной учебной работы являются: 
самовоспроизводящая – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учеб-

ной литературы и информации Интернет-ресурсов, прослушивание лекций, аудио- и видеома-
териалов, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.; 

поисковая – подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практиче-
ских занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам и литературы по теме ре-
фератов, контрольных и курсовых работ и др.; 

творческая – написание рефератов, выполнение курсового проекта, подготовка выпуск-
ной работы (проекта), выполнение специальных заданий и др. 

Самостоятельная учебная работа включает в себя:  

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным 
работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;  

 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 
учебно-тематическими планами;  

 написание рефератов, докладов, эссе; 

 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; 

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к коллоквиумам, экзаме-
нам и зачетам, тестированию и интернет-тестированию, государственным экзаменам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной 
квалификационной работы (проекта) или магистерской диссертации; 

 другие виды учебной деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом 
или кафедрой. 



  

Виды заданий для выполнения самостоятельной работы: сообщение или доклад на семи-
нарском занятии, реферат, расчетно-графическая работа, курсовая работа и курсовой проект, 
выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация. Темы заданий для выполне-
ния учебной самостоятельной работы студентов указывает преподаватель. 

Методические рекомендации к планированию и выполнению самостоятельной 
учебной работы 

Приступая к изучению учебной дисциплины, следует ознакомиться с рабочей учебной 
программой или тематическим планом дисциплины (табл. 1), перечнем обязательной и допол-
нительной учебной, научной и методической литературы (раздел 4.1), получить в библиотеке 
рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для кон-
спектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Вопросы для экзамена, указанные в настоящих методических указаниях (раздел 3), могут 
быть использованы студентом для углубленного изучения содержания дисциплины. Студент 
имеет право выбирать дополнительно интересующие его темы для самостоятельной работы. 

Студентам должны самостоятельно выполнять индивидуальные письменные задания и 
упражнения, предлагаемые при подготовке к учебным занятиям.  

Серьезная организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию 
письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. При подготовке 
к зачету, экзамену студент должен повторить, как правило, ранее изученный материал. В этот 
период играют большую роль подготовленные заранее записи и конспекты. 

 Контрольная работа (КР) предназначена для выработки умения дать лаконичный аргу-
ментированный полный ответ на вопрос изучаемого курса, снабженный выводами. Как пра-
вило, она выполняется студентами, обучающимися по заочной форме обучения. Написание ее 
требует самостоятельности и ответственного отношения, способности работать с литературой 
по проблеме, знаний истории и теории вопроса, основных теоретических положений. Успеш-
ное выполнение контрольной работы учитывается при выставлении экзаменационной оценки. 
Объем работы не должен превышать 8-10 страниц печатного или рукописного текста, и содер-
жать титульный лист, основную часть работы, список использованной литературы. 

Расчетно-графическая работа (РГР) содержит задание на выполнение законченного ин-
женерного расчета по выбору или проверке узлов, или составных частей электротехнических 
систем в составе электротехнического комплекса. 

Термин реферат (Р) имеет два смысла, во-первых, это краткое изложение содержания 
документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и вы-
воды, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения целесо-
образности обращения к ним и, во-вторых, это вид самостоятельной работы студента, под ко-
торым понимается краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания книги, учения, научного исследования и т.п., другими словами, это доклад на 
определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источни-
ков. 

Рефераты в как вид самостоятельной работы студента оцениваются по следующим ос-
новным критериями: актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и полнота 
анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; информационная насыщенность, но-
визна, оригинальность изложения вопросов; простота и доходчивость изложения; структурная 



  

организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистическая выразитель-
ность; убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая обос-
нованность предложений и выводов. 

Для выполнения самостоятельной работы других видов – курсовой работы и проекта, вы-
пускной квалификационной работы, имеются соответствующие методические указания. 

 
 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем Практическа

я 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занятия 

1. 
Современный энергоресурс-
ный потенциал мировой эко-
номики 

2 - - - 2 

2. 
Традиционная и 
альтернативная 
электроэнергетика 

4 - - - 10 

3. 
Электроэнергетическая 
система России 

2 - - - 4 

4. 
Электроснабжение горных 
предприятий 

2 - - - 6 

5. 
Особенности 
электрооборудования горных 
предприятий 

2 - - - 8 

6. 
Основы безопасной эксплуата-
ции электротехнических ком-
плексов горных предприятий 

2 - - - 12 

7. 

Современное состояние и пути 
развития электрификации и 
автоматизации горных произ-
водств 

2 - - - 3 

8. 
Квалификационная характери-
стика горного инженера-элек-
трика 

2 - - - - 

9. Подготовка к зачету  - - - 9 
 ИТОГО 18 - - - 54 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем Практическа

я 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занятия 

1. 
Современный энергоресурс-
ный потенциал мировой эко-
номики 

- - - - 4 



  

2. 
Традиционная и 
альтернативная 
электроэнергетика 

- - - - 14 

3. 
Электроэнергетическая 
система России 

- - - - 6 

4. 
Электроснабжение горных 
предприятий 

0,5 - - - 7,5 

5. 
Особенности 
электрооборудования горных 
предприятий 

0,5 - - - 9,5 

6. 
Основы безопасной эксплуата-
ции электротехнических ком-
плексов горных предприятий 

0,5 - - - 13,5 

7. 

Современное состояние и пути 
развития электрификации и 
автоматизации горных произ-
водств 

- - - - 5 

8. 
Квалификационная характери-
стика горного инженера-элек-
трика 

0,5 - - - 1,5 

9. Подготовка к зачету  - - - 9 
 ИТОГО 2 - - - 70 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

 
Лекционный курс по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» начина-

ется с рассмотрения общих сведений об энергетических ресурсах и мировых запасах основ-
ных энергоресурсов. Рассматриваются невозобновляемые источники энергии: органическое, 
неорганическое и ядерное топливо. Приводятся сведения о возобновляемых источниках энер-
гии, к которым относят гидроэнергетические ресурсы, геотермальные ресурсы, энергию ветра, 
солнечную энергию. Приводится состав и основные свойства органических твердых, жидких 
и газообразных топлив. Теплота сгорания топлива. Калориметрический и аналитический спо-
собы определения теплоты сгорания топлива. Дается понятие об условном топливе. Приво-
дятся краткие сведения о неорганических топливах.  

Производство тепловой и электрической энергии на тепловых электростанциях 
начинает рассматриваться с классификации типов тепловых электростанций. Технологиче-
ские схемы конденсационных электростанций (КЭС). Энергетический баланс КЭС. Способы 
повышения эффективности КЭС. Особенности технологической схемы теплоэлектроцентра-
лей (ТЭЦ). Энергетический баланс ТЭЦ. Современные экологические и технологические про-
блемы существующих тепловых электростанций. Газотурбинные (ГТУ) и парогазовые (ПГУ) 
энергетические установки. Технологические схемы и основные технические характеристики. 

Производство электрической энергии на гидроэлектростанциях. Гидроэнергетиче-
ские установки. Основы использования водной энергии, работа водного потока. Гидротехни-
ческие сооружения ГЭС. Схемы концентрации напора, водохранилища и характеристики бье-
фов ГЭС. Регулирование речного стока водохранилищами ГЭС.  

Особенности технологического процесса на гидроаккумулирующих электростанциях 
(ГАЭС). Мировой опыт эксплуатации ГАЭС. Состояние и перспективы развития гидроакку-
мулирующей энергетики в России. 



  

Приливная энергетика. Природа возникновения приливной волны. Технологическая 
схема приливных электростанций (ПЭС). Особенности функционирования приливных элек-
тростанций. 

Современные экологические и технологические проблемы существующих гидроэлек-
тростанций. 

Производство тепловой и электрической энергии на атомных электростанциях. 
Типы атомных электростанций. Циклы АЭС и их эффективность. Энергетический баланс 
АЭС. Ядерные энергетические установки, типы ядерных реакторов. Особенности АЭС с реак-
торами на быстрых нейтронах. Современные экологические и технологические проблемы су-
ществующих АЭС. 

Лекционный курс заканчивается рассмотрением структуры электроэнергетической 
системы России. Объединенные (ОЭС) и районные (РЭС) энергосистемы. Задачи и сущность 
реформы ЕЭС России. Номинальные напряжения источников и приемников электрической 
энергии. 

Более подробная информация по вопросам рабочей программы дисциплины ««Основы 
профессиональной деятельности» может быть получена студентами при проработке основной 
и дополнительной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины. Не исключается 
использование ресурсов Интернета и печатной литературы, изданной в последние годы. 

 
 

4. ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Энергетические ресурсы. Понятие, разновидности ресурсов, их использование. 
2. Органические твердые, жидкие и газообразные топлива. Элементарный состав и основ-
ные свойства. 
3. Теплота сгорания рабочего топлива. Условное топливо: понятие, использование. 
4. Возобновляемые источники энергии. Основные характеристики. 
5. Производство электроэнергии на КЭС. Технологическая схема, распределение тепло-
вых потоков, основные показатели.  
6. Производство электроэнергии на ТЭЦ. Технологическая схема, особенности, основные 
показатели.  
7. Производство электроэнергии на приплотинных гидроэлектростанциях (ГЭС). 
Технологическая схема, основные показатели. 
8. Производство электроэнергии на гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС). 
Технологическая схема, основные показатели. 
9. Производство электроэнергии на приливных электростанциях (ПЭС). Технологическая 
схема, основные показатели. 
10. Производство электроэнергии на атомных электростанциях. Технологическая схема 
АЭС на тепловых нейтронах. 
11. Производство электроэнергии на атомных электростанциях. Технологическая схема 
АЭС на быстрых нейтронах. 
12. Единая энергетическая система России.  
13. Уровни стандартных номинальных напряжений источников и электроприемников. 
14. Основные требования к системам внешнего электроснабжения горных предприятий. 
15. Классификация электроприемников по степени надежности их электроснабжения. 
16. Радиальные и магистральные схемы внешнего электроснабжения предприятий. Их 
особенности, достоинства и недостатки. 
17. Типовые схемы внешнего электроснабжения горных предприятий. Способы резерви-
рования источников и электрических сетей. 



  

18. Особенности использования электроэнергии на предприятиях с подземными горными 
работами. 
19. Особенности использования электроэнергии на предприятиях с открытыми горными 
работами. 
20. Особенности использования электроэнергии на обогатительных фабриках. 
21. Классификация производственных помещений в отношении опасности поражения 
электрическим током. 
22. Уровни взрывозащиты рудничного электрооборудования. Область применения, основ-
ные требования к рудничному электрооборудованию. 
23. Виды взрывозащиты рудничного электрооборудования. Основные требования НТД к 
различным видам взрывозащиты рудничного электрооборудования. 
24. Маркировка рудничного электрооборудования. 
25. Воздействие электрического тока на человека. Ощутимый ток. Неотпускающий ток. 
Фибрилляционный ток. 
26. Виды поражений электрическим током. 
27. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током. 
28. Общие требования ПУЭ к безопасному устройству электроустановок. Меры защиты от 
прямого прикосновения. 
29. Общие требования ПУЭ к безопасному устройству электроустановок. Меры защиты 
при косвенном прикосновении. 
30. Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до и 
выше 1000 В. Основные и дополнительные электрозащитные средства. 
31. Общие правила пользования электрозащитными средствами, применяемыми в электро-
установках напряжением до и выше 1000 В. 
32. Освобождение пострадавшего от токоведущих частей электроустановок. 
33. Первая доврачебная помощь пострадавшему от электрического тока. 
 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 
экз. 

1 
Основы современной энергетики [Электронный ресурс]:  Учеб-

ник для вузов: в 2 т. / Под общ.ред. Аметистова Е. В. – М.: Изд-во МЭИ, 
2010. http://www.iprbookshop.ru/366.html 

Эл. 
ресурс 

 
5.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 
экз. 

2 
 Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. Общая 

энергетика (Производство тепловой и электрической энергии): учебник 
– М.: КНОРУС, 2013. – 408 с. – (Бакалавриат). 

20 
 

3 
Электрификация горного производства: Учебник для вузов: В 2 т. 

/ Под ред. Л. А. Пучкова и Г. Г. Пивняка. – М.: Издательство МГГУ, 2007. 
41 

4 
Цапенко Е. Ф., Шкундин С. З. Электробезопасность на горных 

предприятиях: Учебное пособие – 2-е изд., стер. – М.: Издательство 
МГГУ, 2003. – 103 с. 

13 

5 
Чеботаев Н. И. Электрификация горного производства. Часть 1. 

Безопасность при эксплуатации электротехнических устройств горного 
14 



  

производства: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство МГГУ, 
2006. – 138 с. 

 
 

Методические материалы для самостоятельной работы студентов составил: доцент ка-
федры ЭГП Стариков В. С., доцент, канд. техн. наук. 

 
Методические материалы одобрены на заседании кафедры электрификации горных 

предприятий (ЭГП). 
 
          Заведующий кафедрой ЭГП, профессор                                    А. Л. Карякин 
 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому  

комплексу _____________С.А. Упоров 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ  
К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
  

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Автор: Дружинин А. В., доцент, канд. техн. наук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
  



ВВЕДЕНИЕ 
 
Данные методические рекомендации необходимы для студентов специалистиата по 

направлению подготовки 21.05.04 – «Горное дело» при организации самостоятельной 
работы по дисциплине «Прикладное программное обеспечение» в рамках подготовки и 
защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 
защиты и критерии оценки. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 
 

Общая характеристика реферата 
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 
наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 
правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 
краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 
изложением». 

Различают два вида реферата:  
 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 
информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 
методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 
реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 
реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-
обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 
объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 
составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 
зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  
 

Выбор темы реферата 
Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 
обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 
освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 
с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 
реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 
слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 
приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 
по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 
следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 
источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 
суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 
материал может превышать необходимый объем реферата.  

 
Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 
работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 
формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 
чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 
рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 
проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 
создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 
составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 
последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 
Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 
Библиография (список использованной литературы). 
Приложения (по усмотрению автора).  
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 
краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 
введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 
которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 
источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 
последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 
цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 
материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 
и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 
в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 
раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 
материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 
автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 
литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 
сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 
превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 
использованная для написания реферата литература, периодические издания и 
электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 
 

Общие требования к оформлению реферата 
Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 
приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 
не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 
листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 
компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 
14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 
Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится. 

 
Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 
текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 
заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 
данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 
чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 
Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 
размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 
арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 
главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 
на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 
представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 
должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 
Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 
одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 
страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 
переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 
работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 
номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 
«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 
порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 
Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 
предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 
применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 
Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 
уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей реферата или главы. В 
пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – 
двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 
скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 
например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 
Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 
какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 
Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 
сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 
Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 
горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 
признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 
размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 
– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 
(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 
(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 
которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 
условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 
линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 
излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 
них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 
по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 
центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 
«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 
приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 
(подрисуночный текст). 

 
Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 
справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 
По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 
помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 
положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 
значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 
в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 
содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 
новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 
номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 
последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 
«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 
буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 
нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 
общий объем страниц реферата. 

 
Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 
источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 
издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 
периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 
законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 
обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 
изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 
демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 
источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 
порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 
латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 
источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 
Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  
 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 
Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 
Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Олейник А. Н. Институциональная Горное дело: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 

416 с. 
Книга, написанная более чем тремя авторами 
Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 
Сборники 
Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 
Статья из сборника 
Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 
Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 
Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 
 

 
Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 
материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 
а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 
данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 
источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 
списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 
Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 
В списке использованных источников: 
10. Сухарев О. С. Институциональная Горное дело: учебник и практикум для 

специалистиата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 
Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 
Порядок защиты реферата. 
1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 
2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 
Советы студенту: 
 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 
сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 
следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 
при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность). 



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 
заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 
 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 
ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 
ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 
его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 
правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 
принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 
сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 
не преподавателя, а ваша). 

 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     
 

1. 1. Хост-компьютеры. 
2. Локальные сети и персональные компьютеры. 
3. Каналы связи. 
4. Хранение и предоставление доступа к информации. 
5. Управление передачей сообщений. 
6. Каналы связи, обеспечивающие взаимодействие между хост-компьютерами.  
7. Обмен информацией между абонентами сети. 
8. Использование баз данных сети. 
9. Классификация прикладного программного обеспечения. 
10. Пакеты прикладных программ. 
11. Методо-ориентированные пакеты. 
12. Системы реального времени. 
13. Офисные приложения. 
14. Инструменты электронных таблиц для решения экономических задач.    
15. Классификация баз данных (БД).  
16. Системы управления базами данных (СУБД). Классификация СУБД. 
17. Локальные и глобальные сети. Intranet и Internet. Сетевые службы. 
18. Поисковые системы: Яndex, Rambler, Google, ПОИСК@mail.ru.   

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 
Проверяемые компетенции: ОПК-5 

 
Знать:   



- офисные приложения;  
- основы создания баз данных; 
- принципы работы в разных поисковых системах интернет и в системах 

коммуникации.  
Уметь:   
- использовать офисные приложения; 
- создавать базы данных средствами офисных приложений; 
- использовать электронную почту и другие средства коммуникаций с помощью 

Интернета.  
Владеть:  
- инструментарием офисных приложений;  
- технологией разработки баз данных;  
- навыками работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуникации. 

 
Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 
изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 
результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 
основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 
научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 
грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 
стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 
раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 
достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  
использование литературных источников. 
 

Правила оценивания: 
Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 
Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  



  
Приложение  

 
Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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внеаудиторной самостоятельной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-
ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 
комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-
ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 
обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-
ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 
знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-
вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-
низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
- предполагает освоение курса дисциплины; 
- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 
- способствует осознанию ответственности процесса познания;  
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 
студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-
торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 
результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 
ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-
чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 
мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-
тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 
одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 
которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-
ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 
соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-
тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 
деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-
ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 
наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-
нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-
ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 
основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-
тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-
териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-
вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-
трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-
деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 
- уровень образования и степень подготовленности студентов; 
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания 
для обучающихся по дисциплине «Основы горного дела» обращают внимание 
студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выра-
ботать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические по-
ложения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета (экзаме-
на).  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-
довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 
предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы горно-
го дела» являются: 
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- повторение материала лекций; 
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям;  
-подготовка к выполнению практико-ориентированного задания; 
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к зачету (экзамену). 
В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

Основные элементы горнопромышленного комплекса 
1.Как классифицируются горные породы по происхождению? 
2.Поясните термины: полезное ископаемое, пустая порода, месторожде-

ние полезного ископаемого. 
3.Дайте определение и нарисуйте следующие формы залегания полез-

ных ископаемых: пласт, жила, линза, шток, гнезда. 
4.Дайте определение и нарисуйте следующие виды геологических нару-

шений: складчатость, сброс, взброс. 
5.Поясните элементы залегания пластов. 
6.Поясните классификацию угольных пластов по мощности и углу паде-

ния. 
7.Дайте определение запасам: геологическим, балансовым, промышлен-

ным. 
8.Как определяются коэффициенты потерь и извлечения? 
9.Назовите стадии разработки месторождений полезных ископаемых. 
10.Назовите виды горнодобывающих предприятий и дайте им характе-

ристику. 
11.Назовите наиболее важные процессы по обеспечению добычи полез-

ных ископаемых подземным способом. 
12.Назовите достоинства и недостатки открытых горных работ. 
Технология проведение горных выработок 
1.Поясните расчет нагрузки на крепь горной выработки на основе гипо-

тезы М.М. Протодьяконова. 
2.Как проявляется горное давление в горных выработках? 
3.Из каких материалов изготавливают крепи для горных выработок? 
4.Какие требования предъявляются к крепям горных выработок? 
5.Нарисуйте конструкцию деревянной крепи горной выработки. 
6.Нарисуйте конструкцию металлической трехзвенной арочной крепи из 

спецпрофиля. 
7.Поясните принцип работы анкерной крепи. 
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8.Как определяются размеры поперечного сечения подготовительной 
выработки? 

9. Назовите величины регламентированных "Правилами безопасности" 
минимальных площадей поперечного сечения горных выработок. 

 
10.Поясните основные виды врубов при взрывном способе проходки 

выработок. 
11.Какие основные правила безопасности необходимо соблюдать при 

ведении буровзрывных работ в проходческом забое? 
12.Какие средства механизации применяются для погрузки отбитой по-

роды? 
13.Поясните комбайновый способ проведения горных выработок. 
14.Поясните особенности проведения наклонных горных выработок. 
15.Что такое технологический паспорт проведения горной выработки? 
Подземная разработки рудных месторождений 
1.Дайте определение руде, рудной массе, понятии «разубоживание» 
2.Поясните основные особенности разработки рудных месторождений. 
3.Поясните основные способы и схемы вскрытия рудников. 
4.Назовите и охарактеризуйте основные способы отбойки руды. 
5.Поясните основные способы управления кровлей при разработке руд. 
6.Назовите основные системы разработки рудных тел и поясните их 

сущность. 
7. Назовите классы систем разработки рудных месторождений. 
8. Назовите основные производственные процессы очистной выемки. 
9.  Порядок вскрытия этажей. Достоинства и недостатки вскрытия кон-

центрационными квершлагами. 
10. Приведите классификацию рудных месторождений по мощности 

рудного тела. 
11. Выбор системы разработки. Факторы, влияющие на выбор системы 

разработки. 
12. Состав производственных процессов и их взаимосвязь. 
13. Порядок и способы очистной выемки в этаже 
Подземная разработка пластовых месторождений 
1.Назовите основные стадии разработки месторождений полезных иско-

паемых. 
2.Поясните деление шахтного поля на этажи, панели, блоки. 
3.Поясните основные способы вскрытия шахтных полей. 
4.Назовите основные схемы вскрытия шахтных полей и поясните усло-

вия их применения. 
5.Поясните индивидуальную и групповую подготовку пластов. 
6.Поясните назначение и основные камеры околоствольных дворов. 
7.Что включает в себя технологический комплекс поверхности шахты? 
8.Назовите процессы и технологические схемы механизированной вы-

емки угля. 
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9.Дайте общую характеристику современным угольным комбайнам. 
10.Поясните общее устройство механизированной крепи. 
11.Что входит в состав очистного механизированного комплекса? 
12.Как классифицируются породы кровли угольных пластов? 
13.Что такое горное давление и как оно проявляется в очистном забое? 
14.Поясните сущность и способы управления горным давлением. 
15.Какие рабочие процессы входят в состав выемочного цикла в очист-

ном забое и в какой последовательности они выполняются? 
16.Что такое система разработки. 
17.Нарисуйте и объясните систему разработки длинными столбами по 

простиранию при панельной подготовке пласта. 
Открытая разработка месторождений полезных ископаемых 

1. Какой тип полезного ископаемого добывают на разрезах? 
2. Какая технология открытых горных работ характеризуется рит-

мичностью чередования рабочих и холостых ходов производственных процес-
сов? 

3. Какие способы механического бурения горных пород применяют-
ся на карьерах? 

4. От чего зависит угол откоса рабочего борта карьера? 
5. В чем заключаются основные принципы комплексной механиза-

ции открытых горных работ? 
6. Дайте определение термина «Коэффициент вскрыши»? 
7. Какой вид транспорта наиболее эффективен при строительстве ка-

рьеров, при разработке залежей сложных форм и малых размерах карьерных 
полей? 

8. Какие виды уступов в карьере вы знаете? 
9. Дайте определение уступа, борта карьера , рабочей площадки? 
10. Для какого вида бурения необходим пневмоударник? 
11. Как вы считаете от чего зависит высота уступа в карьере? 
12. Что, называется рабочим бортом карьера, что не рабочим? 
13. При какой технологии открытых горных работ все производствен-

ные процессы выполняются непрерывно? 
14. Какие виды «мехлопат» вы знаете?  
15. От чего зависит угол откоса нерабочего борта карьера?  
16. Какие экскаваторы обозначаются аббревиатурой ЭКГ? 

 
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 
учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 
тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  
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• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 
• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 
выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 
экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 
на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 
время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 
яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 
этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 
чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 
установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 
предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 
настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 
такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 
механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 
сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 
книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 
оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 
ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 
рассматриваются в книге.  
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Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 
начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 
повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 
главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 
основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 
информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  
- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 
существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 
с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 
рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 
понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
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поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 
чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 
очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 
методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 
прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 
чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 
закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 
назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 
автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 
статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 
записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 
Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 
вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 
план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 
последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 
конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 
сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 
материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 
конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 
доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 
пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 
словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 
Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 
конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
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написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 
навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 
внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 
правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 
конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 
может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 
книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 
записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 
конспекта. 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия по дисциплине выступают средством форми-
рования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необ-
ходимых для освоения профессиональных компетенций, а также умений 
определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 
профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических 
знаний, полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы 
решения типовых задач по образцу и вариантных задач, разбираются при-
меры применения теоретических знаний для практического использования, 
выполняются доклады с презентацией по определенным учебно-
практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последу-
ющим их обсуждением. 
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы 
студента, направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными докумен-

тами; 
 просмотр обучающих видеозаписей. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 подготовка публичных выступлений; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений. 
Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной 

дисциплины приведены в рабочей программе дисциплины. 
 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 
 

Практико-ориентированные задания выступают средством 
формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 
соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 
ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 
структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 
нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 
профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 
различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 
производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-
ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 
производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 
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- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 
творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 
учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 
- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-
ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-
циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-
цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 
основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 
указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 
форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-
познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-
ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 
все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-
нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 
потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-
ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-
мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-
ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 
задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 
действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-
лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-
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тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-
ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-
ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 
определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-
щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-
трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-
ности. 

 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 
учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 
буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 
обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок.  

 
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
При подготовке к экзамену (mестированию) по дисциплине «Основы 

горного дела» обучающемуся рекомендуется: 
1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-
статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-
формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-
мендованных для изучения дисциплины «Основы горного дела». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-
ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 
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2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 
схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-
фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-
держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-
стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 
тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 
и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-
ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-
ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-
ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-
товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-
занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 
по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 
теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-
здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-
ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 

 уровень образования и степень подготовленности студентов; 

 необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

 конспектирование текста; 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 составление плана текста; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 подготовка публичных выступлений; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 

 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана проведения эксперимента; 

 составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

  выбрать тему и определить цель выступления; 

  осуществить сбор материала к выступлению; 

  организовать работу с источниками;  

 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

 составление плана доклада; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

 составление презентации; 

 составление библиографического списка по теме доклада; 

 подготовка к публичному выступлению; 

 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

 публичное выступление; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

Подготовка к выполнению и написанию курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа (проект) – форма контроля для демонстрации обучающимся умений 

работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать собственные умозаключения 

и выводы, обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса, 

создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

При выполнении и защите курсовой работы (проекта) оценивается умение 

самостоятельной работы с объектами изучения, справочной литературой, логично и 

грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, обосновывать выбранную 

технологическую схему и принятый тип и количество оборудования, создавать 

содержательную презентацию выполненной работы (пояснительную записку и графический 

материал). 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к курсовой работе (проекту): 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 составление плана выполнения курсовой работы (проекта);  

 составление списка использованных источников. 
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для закрепления и систематизации знаний: 

 работа учебно-методическими материалами по выполнению курсовой работы 

(проекта); 

 изучение основных методик расчёта технологических схем, выбора и расчёта 

оборудования; 

 подготовка тезисов ответов на вопросы по тематике курсовой работы (проекта). 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, компоновочных чертежей; 

 оформление текстовой и графической документации.  

Тематика курсовых работ (проектов) приведены в комплекте оценочных средств 

дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
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одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

 составить алгоритм решения основных типов задач; 

 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 

правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 

студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента. 

Самостоятельная работа студентов - это любая деятельность, связанная с воспитанием 

мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для 

зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с 

самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой следует 

понимать совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной 

аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии.  

Самостоятельная работа студентов – это средство вовлечения студента в 

самостоятельную познавательную деятельность, формирующую у него психологическую 

потребность в систематическом самообразовании. 

Сущность самостоятельной работы студентов как специфической педагогической 

конструкции определяется особенностями поставленных в ней учебно-познавательных задач. 

Следовательно, самостоятельная работа – это не просто самостоятельная деятельность по 

усвоению учебного материала, а особая система условий обучения, организуемых 

преподавателем. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

- развитие и привитие навыков студентам самостоятельной учебной работы и 

формирование потребностей в самообразовании;  

- освоение содержания дисциплины в рамках тем, выносимых на самостоятельное 

изучение студента; 

- осознание, углубление содержания и основных положений курса в ходе 

конспектирования материала на лекциях, отработки в ходе подготовки к семинарским и 

практическим занятиям; 
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- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий, при написании курсовых и дипломной работ, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной 

и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения образовательной программы «Картография» 

 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о 

средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях; 

овладение навыков определения пространственно-геометрического положения объектов, 

выполнения необходимых геодезических и маркшейдерских измерений, обработки и 

интерпретации их результатов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геодезия» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

 

3. Внутренние факторы, способствующие активизации самостоятельной работы 

Среди них можно выделить следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы 

будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном 

практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению 

задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы 

возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как 

необходима выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение 

результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если студент получил 

задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 

выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально-

экономического, естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин, 

которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу. 
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Материальные стимулирующие факторы могут выражаться в надбавках к основной 

стипендии, номинированные на именные стипендии, участие в  конкурсах научно-

исследовательских работ, где в качестве приза могут выступать материальные поощрения. 

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на 

кафедре.  

3. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

4. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 

рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при 

определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе 

является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента.  

5. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 

премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, 

сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее 

снижать. 

6. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 

постоянное их обновление.  

7. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером 

для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен 

помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста.  

4. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

— формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

— написание рефератов;  

— подготовка к лабораторным работам, их оформление;  

— выполнение микроисследований;  

— подготовка практических разработок;  

— выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д.; 

— выполнение конкретного задания в период прохождения учебной практики;  

— компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов; 

— подготовка докладов и презентаций для конкурсов НИРС и конкурсов 

профессионального мастерства; 

— подготовка к контрольным мероприятиям, таким как текущий контроль знаний в 

виде проверочных тестов или расчетно-графических работ, зачетов, экзаменов; 

— выполнение курсовой работы или проекта; 

— подготовка выпускной квалификационной работы.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

— текущие консультации;  

— прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

— прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

— выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

— выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС);  
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— прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  

— выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование 

и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

5. Организация СРС 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения 

лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории контролируется 

усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 

конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов и т.д. 

На практических и  лабораторных занятиях различные виды СРС позволяют сделать 

процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в 

группе.  

На практических занятиях не менее 1 часа из двух (50% времени) отводится на 

самостоятельное решение задач. Лабораторные  занятия  строятся следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Решение 1-2 типовых задач. 

4. Самостоятельное решение задач. 

5. Проверка решения задач с обязательной работой над ошибками. Лабораторная или 

практическая работа считается выполненной при условии отсутствия ошибок. 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать два пути: 

1. Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по 

трудности, а оценку ставить за количество решенных за определенное время задач. 

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за трудность 

решенной задачи. 
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По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому 

занятию оценку.  

При проведении лабораторных работ и учебных практик  студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами, каждая из которых 

разрабатывает свою задачу. Выполненная задача  затем рецензируется преподавателем и 

членами бригады. Публичное обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и 

усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации 

практических занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, 

упрощать или усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях может быть 

усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждую 

задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи 

для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения 

задачи преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок решения, 

точность и единицы измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и 

т.п. ). Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает 

студентов грамотно и правильно выполнять технические расчеты, пользоваться 

вычислительными средствами и справочными данными. Изучаемый материал усваивается 

более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории 

предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это 

улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий.  

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной деятельности, 

содержит много возможностей применения активных методов обучения и организации СРС 

на основе индивидуального подхода. 

Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку 

теоретического материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента, 

освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных данных. 

При этом часть работ может не носить обязательный характер, а выполняться в рамках 

самостоятельной работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с 

дополнительными элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 

самостоятельной проработки теоретического материала.  
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Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является 

важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому 

комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, лабораторные 

практикумы, банки заданий и задач, сформулированных на основе реальных данных, банк 

расчетных, моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, 

автоматизированные обучающие и контролирующие системы, информационные базы 

дисциплины или группы родственных дисциплин и другое. Это позволит организовать 

проблемное обучение, в котором студент является равноправным участником учебного 

процесса.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины;  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины.  

В последние годы наряду с традиционными формами контроля - коллоквиумами, 

зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы, то есть организация 

самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных 

технологий. В качестве такой технологии в современной практике высшего 

профессионального образования часто рассматривается рейтинговая система обучения, 

позволяющая студенту и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной 

деятельности, т.е. являться партнерами. 

Тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, 

экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и 

позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень 
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эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере 

индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для 

практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет 

прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 

основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, 

индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае 

студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает 

подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные 

обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту 

самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень 

усвоения материала.  

Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем 

информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в 

лекциях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. 

Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности. 

Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный 

контроль со стороны учителя заставлял постоянно и систематически готовиться к занятиям, 

то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, 

материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с 

ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 
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 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому 

ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, 
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то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это 

может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

⎯ информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

⎯ усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику 

его рассуждений) 

⎯ аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

⎯ творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 
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4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, 

ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 
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стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО/ГОС СПО) по данной 

дисциплине. 

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

− самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

−  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО/ГОС СПО по данной 

дисциплине: 

− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

−  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

−  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

− использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий.  
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6. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 

семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие 

усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих 

пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 
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продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость 

на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 

факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 
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максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 

- 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день 

(из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней 

перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 

представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается 

из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, 

другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной 

работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях 

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же 

дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 

усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 

Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. Ритм в работе - это ежедневные 

самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при целесообразном чередовании 

занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, 

требуется сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится потребностью. 
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Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, 

ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить 

на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме 

исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема 

работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в 

один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что 

может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем 

над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 

уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 

внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с 

интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим 

на повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия 
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физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 

человека. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести 

по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать 

задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что 

правильное решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 

он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 
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Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для 

успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у 

них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно 

соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, 

чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и 

дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов 

лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время 

ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы 

опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), 

эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали 

(главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, 
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что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более 

сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать 

будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном 

материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет 

отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в 

знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи 

экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

7. Требования к учебно-методическому обеспечению самостоятельной работы 

студентов 

 

Для нормальной самостоятельной работы студент должен быть обеспечен 

достаточным количеством учебных пособий разного вида. Чем более разнообразны учебные 

пособия, тем более успешна будет самостоятельная работа студента, так как каждый может 

выбрать себе учебное пособие по силам, по склонностям, по материальным возможностям. 

Должны быть пособия краткие и подробные, с неглубокими и глубокими теоретическими 

обоснованиями, теоретического и практического содержания. Нужны справочники, 

конспекты-справочники, учебники. Часть учебных пособий должна находиться в учебной 

студенческой библиотеке, часть пособий студент должен иметь возможность купить для 

личного пользования в книжном магазине учебного заведения. Основная часть учебных 

пособий должна быть в бумажном виде (книги, брошюры, чертежи и т.д.). 

Наряду с ними нужно создавать, накапливать в учебных фондах и продавать учебные 

пособия электронного вида. Этот вид учебных пособий в обозримом будущем не может 

стать основным и вряд ли когда-нибудь станет. Это – вспомогательные, дополнительные 

учебные пособия, используемые в основном для заочного, дистанционного образования. 

Количество учебных пособий в учебном фонде библиотеки должно быть таким, чтобы 

каждый студент мог получить хотя бы один из рекомендованных учебников. 
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Многоуровневая система высшего образования должна предоставлять человеку 

условия для развития его потенциальных возможностей и наиболее полного удовлетворения 

потребности личности в самореализации. Поэтому на каждом из уровней подготовки 

самостоятельная работа студентов (СРС) есть обязательное условие, которое должно быть 

соблюдено для достижения проектируемых результатов обучения. Правильная 

(психологически и дидактически обоснованная) организация СРС при изучении каждой 

дисциплины – это один из основных педагогических путей развития и становления 

творческих качеств личности учащегося на каждом уровне обучения. 

Из дидактики следует, что для непрерывного развития учащегося и становления его 

как творческой личности все элементы содержания образования (знания,  умения и навыки, 

опыт творческой и оценочной деятельности), выделенные в рамках определенной 

дисциплины,  должны быть им усвоены с установкой на перенос и активное использование. 

Поэтому на первом уровне обучения каждого студента по каждой учебной дисциплине 

нужно снабдить комплектом учебно-методических материалов, помогающих ему 

организовывать самостоятельную работу. В такой комплект обязательно должны входить: 

программа, адаптированная для студента; учебная литература (учебник,  задачник, 

руководство по выполнению лабораторных работ); система заданий для самостоятельной 

работы студентов; методические указания по организации самостоятельной работы при 

выполнении заданий по разным видам занятий, включая и курсовые работы (проекты). 

На втором и третьем уровнях обучения их следует снабдить методическими 

указаниями по выполнению выпускной работы, завершающей подготовку специалиста. 

Программа должна содержать: обоснование необходимости изучения дисциплины, 

написанное в убеждающей и понятной для студентов форме; четкую формулировку цели 

изучения и задач, которые должны быть решены для достижения общей цели; 

последовательность тем и разделов курса дисциплины, обязательных для данного 

направления подготовки; перечень видов деятельности, которые должен освоить студент, 

выполняя задания по дисциплине; перечни методологических и предметных знаний, 

общеобразовательных и специальных умений (с указанием уровня их усвоения), которыми 

необходимо овладеть в процессе изучения данной дисциплины; сроки и способы текущего,  

рубежного и итогового контроля уровня усвоения знаний сформированности умений. 

 Учебная литература по содержанию и последовательности представления материала 

должна соответствовать программе. Объем, научный уровень и стиль изложения должны 
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позволять  каждому  студенту самостоятельно усвоить приведенный в ней материал за время, 

отведенное на его изучение, и овладеть знаниями, умениями, видами деятельности, 

перечисленными в программе. Для обеспечения терминологической однозначности в 

системе знаний, усваиваемых студентом, каждое учебное пособие (или другой вид учебной 

литературы) должно содержать словарь основных терминов, используемых в нем. 

 Задания для самостоятельной работы должны быть конкретными. Их содержание, 

соответствуя программе, должно знакомить студентов с современными методами решения 

задач данной дисциплины.  

 Структура заданий должна соответствовать принципу доступности: от известного к 

неизвестному и от простого к сложному, а трудоемкость – времени, выделенному 

программой на самостоятельную работу по изучению данной темы. В заданиях следует 

указывать знания и умения, которыми должен овладеть студент по мере их выполнения. 

Кроме того, в них нужно включать вопросы для самоконтроля и взаимного контроля, тесты и 

контрольные вопросы для оценки и самооценки уровня усвоения знаний, сформированности 

умений. 

 Методические указания по организации СРС на каждом уровне обучения должны 

способствовать непрерывному развитию у них рациональных приемов познавательной 

деятельности в процессе изучения конкретных дисциплин. Основное назначение всех 

методических указаний – дать возможность каждому студенту перейти от деятельности, 

выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, организуемой 

самостоятельно, к полной замене контроля со стороны преподавателя самоконтролем. 

Поэтому они должны содержать подробное описание рациональных приемов выполнения 

перечисленных видов деятельности, критериев оценки выполненных работ, а также 

рекомендации по эффективному использованию консультаций и по работе при подготовке и 

сдаче экзаменов. 

 Каждый из названных учебно-методических материалов влияет в большей степени на 

один из этапов усвоения знаний и видов деятельности, но одновременно способствует 

осуществлению других этапов и более полной реализации их задач. 

 Так, программа с четко выделенной целью и перечнем задач, влияющих на ее 

достижение, определяет мотивационный этап и способствует организации деятельности на 

всех остальных, указывая последовательность изучаемых разделов, сроки контроля. 

Учебная литература служит информационной основой, прежде всего для ориентировочного 
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этапа. В то же время работа с литературой усиливает мотивацию, если изложение материала 

по уровню сложности соответствует зоне ближайшего развития студента; помогает 

осуществлению исполнительского и контрольного этапов, если в ней указаны особенности 

выполнения заданий, даны контрольные вопросы. 

 Задания для самостоятельной работы организуют исполнительский этап, задавая 

последовательность видов деятельности, необходимых для усвоения знаний и приобретения 

умений. Так как задания содержат средства контроля, то они определяют и контрольный 

этап. 

 Вопросы и задачи в заданиях требуют от студента не только воспроизведения знаний, 

но и проявления творчества, формируют и развивают его опыт творческой деятельности. Это 

расширяет основы мотивации, усиливает и укрепляет ее. В целом содержание и структура 

заданий, отвечающих перечисленным требованиям, позволяет регулярно занимающимся 

студентам получать удовлетворение от самостоятельно выполненной работы. Такой 

эмоциональный фон, в свою очередь, формирует положительное отношение к выполненному 

делу, а через него – и к изучаемой дисциплине. 

 Методические указания по организации СРС способствуют грамотному и 

рациональному осуществлению исполнительского этапа, обеспечивают контрольный этап. 

Для этого виды деятельности, активно используемые при изучении дисциплины, должны 

быть подробно описаны в указаниях с выделением последовательности действий и даже 

операций. В этом случае сами виды деятельности  становятся предметом изучения, что дает 

верное направление ориентировочному этапу и, безусловно, усиливает мотивацию обучения. 

Работа студентов с такими  методическими указаниями позволяет им уже при изучении 

общенаучных дисциплин усвоить полную и обобщенную ориентировочную основу для 

каждого из таких видов деятельности, как работа с литературой, проведение эксперимента, 

решение задач. 

 Таким образом, создание для каждой учебной дисциплины рассмотренного 

комплекта учебно-методических материалов обеспечивает обязательные этапы усвоения 

знаний, видов деятельности, опыта творчества, Снабжение таким комплектом каждого 

студента – необходимое условие полной реализации в процессе обучения всех возможностей 

СРС как вида познавательной деятельности, метода и средства учения и преподавания. 
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8. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления  

исследователя и специалиста 

 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к значительному 

увеличению научной информации, что предъявляет более высокие требования не только к 

моральным, нравственным свойствам человека, но и в особенности, постоянно 

возрастающие требования в области образования – обновление, модернизация общих и 

профессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий 

человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки 

является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста 

исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение 

научно обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого самостоятельной 

работе студента отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто бы 

последним и самым адекватным звеном для реализации этой задачи. Ибо во время учебы в 

вузе происходит выработка стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, 

рациональный характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 

высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего образования и 

углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор 

формами: обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не 

только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также должен 

познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь оценить, что мы знаем, 

откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему этому приходят через 

собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 

оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 

развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 
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оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний 

(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также 

контролирования за их деятельностью.  Отметим, что нельзя ограничиваться только 

приобретением знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 

постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 

определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая 

организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, 

систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые преподава-

телем, или определенными публикациями, или другими источниками, не гарантируют 

никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они не дают 

готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, 

организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих 

рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность методов, 

способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив определенный 

материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и возможности его применения, 

чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины  
 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 
1. Ознакомиться с рабочей учебной программой дисциплины. Рабочая учебная про-

грамма содержит перечень тем, которые необходимо изучить, планы лекционных и практи-
ческих занятий, содержание дисциплины с указанием объема лекционных занятий, практи-
ческих занятий и самостоятельной работы, перечень основной, дополнительной литературы 
и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2. Ознакомиться с календарно-тематическим планом самостоятельной работы обучаю-
щихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 
4. При подготовке к практическим занятиям, а также при выполнении самостоятельной 

работы следует  использовать методические указания для обучающихся. 
При подготовке к практическим занятиям требуется: 

 изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную литературу, 
электронные ресурсы; 

 ответить на вопросы тестов. 
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Самостоя-

тельному изучению материала, как правило, предшествует лекция. На лекции даются указа-
ния по организации самостоятельной работы, срокам сдачи заданий, порядке проведения эк-
замена. Информацию о графике выполнения самостоятельных работ и критериях оценки 
учебной работы студента преподаватель сообщает на первой лекции курса. 

Для организации и контроля учебной работы студентов используется проверка выпол-
нения тестовых заданий. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов (СРС) - обязательная и неотъемлемая часть учебной 

работы студента по данной учебной дисциплине. Объемы и виды трудозатрат по всем от-
дельным видам представлены в программе. Общие планируемые затраты времени на выпол-
нение всех видов аудиторных и внеаудиторных заданий соответствуют бюджету времени ра-
боты студентов, предусмотренному учебными планами по дисциплине в текущем семестре. 

Перечни аудиторных и внеаудиторных занятий и заданий (тестов), вносимых в графики 
СРС, определяются в соответствии с программой учебной дисциплины. 

Работа с книгой 
Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержанием 

каждой из них по программе. При первом чтении следует стремиться к получению общего 
представления об излагаемых вопросах, а также отмечать трудные или неясные моменты. 
При повторном изучении темы необходимо освоить все теоретические положения. Рекомен-
дуется вникать в сущность того или иного вопроса, но не пытаться запомнить отдельные 
факты и явления. Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдельных 
явлений, способствует более глубокому и прочному усвоению материала. 

Для более эффективного запоминания и усвоения изучаемого материала, полезно иметь 
рабочую тетрадь (использовать лекционный конспект) и заносить в нее формулировки и ос-
новные понятия, новые незнакомые термины, названия, определения и т.п. Весьма целесооб-



 

 

разно пытаться систематизировать учебный материал, проводить обобщение разнообразных 
фактов, сводить их в таблицы. Такая методика облегчает запоминание и уменьшает объем 
конспектируемого материала. 

Изучая курс, полезно обращаться и к предметному указателю в конце книги. Пока тот 
или иной раздел не усвоен, переходить к изучению новых разделов не следует. Краткий кон-
спект курса будет полезен при повторении материала в период подготовки к экзамену. 

Изучение курса должно обязательно сопровождаться выполнением необходимых 
упражнений и решением задач. Решение задач - один из лучших методов прочного усвоения, 
проверки и закрепления теоретического материала. Этой же цели служат вопросы для само-
проверки и тренировочные тесты, позволяющие контролировать степень успешности изуче-
ния учебного материала.  

Консультации 
Изучение дисциплины проходит под руководством преподавателя на базе делового со-

трудничества. В случае затруднений, возникающих при изучении учебной дисциплины, сту-
дентам следует обращаться за консультацией к преподавателю, реализуя различные комму-
никационные возможности: очные консультации (непосредственно в университете в часы 
приема преподавателя), заочные консультации (посредством электронной почты).  

 

  

 
  



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ КУРСА 

При самостоятельном изучении теоретического курса студентам необходимо: 
самостоятельно освоить и проработать темы теоретического курса в соответствии с 

учебной программой дисциплины, основательно подготовить ответы на вопросы тестов по 
темам программы . 

Самостоятельно изучаемые вопросы курса в последующем включаются в экзаменаци-
онные билеты. 

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИЛА ЛЕКЦИЙ 

Для приобретения прочных знаний и выработки навыков самостоятельной работы по 
учебной дисциплине «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело» необ-
ходимо повторить материал лекционных занятий, а также прочитать  основную и дополни-
тельную литературу, рекомендованную для самостоятельного изучения по данной дисци-
плине. Работа с материалом должна носить системный характер. 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно ограни-
читься слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа студентов по 
теме планируемого занятия. Студенты должны предварительно поработать над конспектом, 
учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса. 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

          При подготовке к экзамену по дисциплине «Безопасность ведения горных работ и 
горноспасательное дело» обучающемуся рекомендуется: 

Повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и мате-
риалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекци-
онных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или 
учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Безопасность ведения 
горных работ и горноспасательное дело» 

  Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важ-
ными тезисами для рассматриваемого вопроса. 

 

УЧЕБНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ПРИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

          1. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электронный 
ресурс]: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.  

2. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя. [Электронный ре-
сурс]: федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 
«Гарант», в локальной сети вуза.  

3. Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, 
профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих горноспасатель-
ные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов ведения горных работ 



 

 

профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно-
спасательными формированиями, выполняющими горноспасательные работы [Электронный 
ресурс]: постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 517. - Режим доступа: ИПС «Га-
рант», в локальной сети вуза. 

           4. Об утверждении Положения о ВГСЧ [Электронный ресурс]: постановление Прави-
тельства РФ от 28.01.2012 № 45 (с изм. и доп.). - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной 
сети вуза. 
          5. Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спа-
сателя [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 22.12.2011г. № 
1091. - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза.  
         6. Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах [Электронный ресурс]: 
постановление Правительства РФ от 15.09.2020г.  № 1437. Режим доступа: ИПС «Га-
рант», в локальной сети вуза. 

 7. «Методические рекомендации о порядке составления планов ликвидации аварий 
при ведении работ в подземных условиях» [Электронный ресурс]:. РД 15-11-2007: приказ 
Ростехнадзора от 24.05.2007 № 364. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локаль-
ной сети вуза  
           8. Об утверждении табеля технического оснащения ВГСЧ [Электронный ресурс]: 
приказ МЧС России от 13.12.2012. № 766. - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной се-
ти вуза. 

             9. Руководство по организации технического обслуживания горноспасательного 
оснащения ФГУП «ВГСЧ» [Электронный ресурс]:: приказ ФГУП «ВГСЧ» МЧС России от 
27.05.2014г. № 375. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза  
             10. Нормативы организации ВГСЧ [Электронный ресурс]: приказ МЧС от 
29.11.2012г. № 707. - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза. 
             11.  Положение о прохождении службы в ВГСЧ [Электронный ресурс]: Приказ 
МЧС от 18.03.2013г. № 180. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза  
             12. Устав внутренней службы военизированных горноспасательных частей 
[Электронный ресурс]: Приказ МЧС от 31.10.2018г. № 484. - Режим доступа: ИПС «Кон-
сультантПлюс», в локальной сети вуза  
             13. Порядок создания ВГК [Электронный ресурс]: приказ МЧС от 22.11.2013г. 
№ 765 (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза. 
             14. Положение об условиях оплаты труда, предоставления гарантий и компен-
саций работникам ВГСЧ [Электронный ресурс]: приказ МЧС от 03.11.2015г № 581. - 
Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза. 

 15. Устав ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ [Электронный 
ресурс]:. приказ МЧС России от 09.06.2017 № 251. - Режим доступа: ИПС «Консультант-
Плюс», в локальной сети вуза  

             16. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» 
[Электронный ресурс]: приказ Ростехнадзора от 8.12.2020 № 505. – Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

  17. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Ин-
струкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах, на которых ведутся горные работы» [Электронный ресурс]: приказ                           
Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 520. - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети ву-
за. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 
  



 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 
 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 
этапы: 

- ознакомление студентов с текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 
необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

 

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 
• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

2. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 
 
Требования к составлению тестовых заданий 

 
Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме 
предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного 
компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного 
ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании 
студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 
1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую 

единицу, то есть должно оценивать что-то одно. 
2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 
3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. 

Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть 
преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. 
Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По 
возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, 
повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический 
признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с 
предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 
 
Требования к формам ТЗ 
 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 
- открытой; 
- на установление правильной последовательности; 
- на установление соответствия. 
Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для 

оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, дат, понятий) 
лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 
Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, 
сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - 
заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной 
последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной 
последовательности. 

Тестовое задание закрытой формы 
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и 

остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного 
правильного ответа или с единичным выбором. 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом 
задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 
множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 
ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного 
ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 
дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если 
слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом 



 

 

 

 

 

количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также 
способствует угадыванию. 

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 
повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

Тестовое задание открытой формы 
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется 

сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид 
неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. В 
качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 
формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 
многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный 
и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие 
всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку 
отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как 
неверные. 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 
Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 
Задание начинается со слова: «Последовательность». 
Тестовые задания на установление соответствия 
Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой 
группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы 
должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать 
количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы 
должно быть не более 10, первой группы - не менее 2. 

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как 
идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 
группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 
содержания столбцов круглой скобкой. 

  



 

 

 

 

 

3. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубина ответа.    
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

 

2 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 



 

 

 

 

 

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 
до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 
самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 
будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 
авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 



 

 

 

 

 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 
использоваться компьютер по следующим направлениям: 

- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 
преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 



 

 

 

 

 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 



 

 

 

 

 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 



 

 

 

 

 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 
  



 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 
 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 
этапы: 

- ознакомление студентов с текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 
необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

 

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 
• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

2. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 
 
Требования к составлению тестовых заданий 

 
Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме 
предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного 
компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного 
ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании 
студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 
1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую 

единицу, то есть должно оценивать что-то одно. 
2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 
3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. 

Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть 
преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. 
Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По 
возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, 
повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический 
признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с 
предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 
 
Требования к формам ТЗ 
 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 
- открытой; 
- на установление правильной последовательности; 
- на установление соответствия. 
Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для 

оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, дат, понятий) 
лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 
Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, 
сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - 
заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной 
последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной 
последовательности. 

Тестовое задание закрытой формы 
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и 

остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного 
правильного ответа или с единичным выбором. 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом 
задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 
множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 
ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного 
ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 
дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если 
слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом 



 

 

 

 

 

количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также 
способствует угадыванию. 

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 
повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

Тестовое задание открытой формы 
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется 

сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид 
неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. В 
качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 
формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 
многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный 
и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие 
всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку 
отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как 
неверные. 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 
Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 
Задание начинается со слова: «Последовательность». 
Тестовые задания на установление соответствия 
Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой 
группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы 
должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать 
количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы 
должно быть не более 10, первой группы - не менее 2. 

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как 
идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 
группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 
содержания столбцов круглой скобкой. 

  



 

 

 

 

 

3. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубина ответа.    
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

 

2 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 



 

 

 

 

 

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 
до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 
самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 
будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 
авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 



 

 

 

 

 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 
использоваться компьютер по следующим направлениям: 

- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 
преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 



 

 

 

 

 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 



 

 

 

 

 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 



 

 

 

 

 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 

часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 
возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 
организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов в 
учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 
студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 
опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 
Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая составная 
часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 
определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 
деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 
умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 
СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 
учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 
рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 
учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 
комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 
форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 
учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 
научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 
Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 
 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 
 четкое и системное планирование самостоятельной работы; 
 поиск необходимой учебной и научной информации; 
 освоение информации и ее логическая переработка; 
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 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 
решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 
 представление, обоснование и защита полученного решения; 
 проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 
консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 
круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 
-    изучение  лекционного материала;  
-  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 
электронных источников информации по заданной проблеме курса; 
-    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 
докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 
практическим занятиям; 
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  
- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 
- написание реферата, эссе по заданной проблем; 
- выполнение расчетно-графической работы; 
- выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 
- анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 
дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 
пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 
программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 
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1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 
На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 
понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 
учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 
Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 
материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 
записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 
ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 
предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  
обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 
содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 
аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 
являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 
сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 
свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 
работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 
доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 
сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 
ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 
дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 
Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 
понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 
словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 
конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 
изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 
тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 
написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 
изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 
подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 
преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 
решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 
и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 
задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 
развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 
задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 
опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 
задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 
графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 
только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 
разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 
материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 
определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 
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2. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 
письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 
основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-
ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 
приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости 

студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 
основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 
составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 
чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 
логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 
внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 
ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 
изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 
значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 1.  

Критерии качества устного ответа.  
1. Правильность ответа по содержанию.  
2. Полнота и глубина ответа.  
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)2.    

 

1 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 
содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. Объем временина на подготовку к устному опросу зависимости от сложности 
темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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3.Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 
 
Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 
используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 
навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 
навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 
критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 
систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 
приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-
исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 
повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-
презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 
- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 
- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 
- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 
докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  
Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 
противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 
Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия, для этого необходимо: 

 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 
слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  
1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 
2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 
3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   
Общая структура доклада  
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  
Вступление.        
Вступление   должно содержать:  
-   название презентации (доклада);  
- сообщение основной идеи;   
- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 
- современную оценку предмета изложения;  
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- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 
рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 
доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 
определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 
доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 
аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 
предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 
доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 
доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

Доклад оценивается по следующим критериям: 
 

Критерии оценки доклада, сообщения 
Количество  

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

Итого: 5 
 
 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде 

слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором 
исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная 
часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому 
оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель 
- читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из 
двух-трех цветов;  всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного 
текста;  размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 
текст);  текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 
предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 
каждый слайд должен  
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4. Методические рекомендации по написанию эссе 
 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

Структура эссе 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 
постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
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Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 
связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 
основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 
могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 
и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 
аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 
данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 
аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 
наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 
группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 
2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 
Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 
данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 
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Как подготовить и написать эссе? 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 
1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 
накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 
проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 
планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 
окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 
Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 
ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 
Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 
иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 
зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 
или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 
долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 
заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 
косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 
мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 
идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 
сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-
то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 
стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 
работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 
обращается. 
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5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  
- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 
выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 
деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 
вопросы; 

- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 
обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 
статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 
положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 
хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 
подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 
необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 
Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 
документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 
Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 
новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 
скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 
которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 
наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 
совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 
группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 
условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 
обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 
участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 
как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 
возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 
продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 
представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 
процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 
обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 
повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 
в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 
целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 
проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 
определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 
взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 
убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 
согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 
обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 
конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 
дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 
и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 
взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 
вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 
проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 
жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 
противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 
дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 
аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 
иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 
продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 
мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 
Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 
определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 
понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 
вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 
другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 
задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 
дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 
для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 
актуальным и проблемным вопросам.  
  



17 

 

7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 
полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 
направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 
дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 
систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 
что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 
подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 
кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 
дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 
материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 
полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 
основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 
между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 
условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 
жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 
самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 
сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 
Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 
пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 
«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 
пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 
этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 
не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 
плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 
Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 
разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 
вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 
может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 
себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 
полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 
первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 
усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 
обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 
период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 
содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 
правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 
были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 
считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 
времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 
заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 
накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  
Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 
сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 
уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 
и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений 
(опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в течение первой 
недели начала изучения дисциплины). 

Проведение предварительных консультаций. 
Проверка ответов на задания письменного зачета. 
Сообщение результатов оценивания обучающимся. 
Оформление необходимой документации. 
Зачет– форма контроля промежуточной аттестации, в результате которого обучающийся 

получает оценку «зачтено», « не зачтено 
Зачет – выбрать нужное проводится по расписанию.  
Цель  зачета - завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у 

обучающегося систему знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, определить 
сформированность компетенций.  

Для того чтобы быть уверенным  зачете, необходимо ответы на наиболее трудные, с точки 
зрения обучающегося, вопросы подготовить заранее и тезисно записать. Запись включает 
дополнительные ресурсы памяти. 

К зачету – необходимо начинать готовиться с первой лекции, практического (семинарского) 
занятия, так как материал, набираемый памятью постепенно, неоднократно подвергавшийся 
обсуждению, образует качественные знания, формирует необходимые компетенции. 

При подготовке к зачету следует пользоваться конспектами лекций, учебниками. 
Зачет -  проводится в устной или письменной форме путем выполнения зачетного  
На подготовку к устному ответу обучающегося дается 40-60 минут в зависимости от объема 

задания. На подготовку ответа в письменной форме – не менее 120 минут.  
При опоздании к началу письменного  зачета обучающийся на зачет не допускается. 

Использование средств связи, «шпаргалок», подсказок на зачете является основанием для удаления 
обучающегося с зачета, а в зачетной ведомости проставляется оценка «не зачтено» - Для подготовки 
к зачету -выбрать нужное в письменной форме обучающийся должен иметь лист (несколько листов) 
формата А-4. 

Лист (листы) формата А-4, на котором будет выполняться зачетное -выбрать нужное 
задание, должен быть подписан обучающимся в начале работы в правом верхнем углу. Здесь следует 
указать: 

- Ф. И. О. обучающегося; 
- группу, курс 
- дату выполнения работы 
- название дисциплины. 
Страницы листов с ответами должны быть пронумерованы. 
Проверка письменных работ осуществляется преподавателем, проводившим зачет, в течение 

3-х рабочих дней после его проведения. Результаты письменного зачета объявляются путем выдачи 
копии зачетной ведомости старосте группы или размещаются в электронной информационно-
образовательной среде университета, результаты зачета объявляются в процессе проведения  зачета 
после ответа обучающегося. 

Зачет может проводиться с использованием технических средств обучения. 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Примеры тестовых заданий для проведения опроса 

 

1. Своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и 
объектом и с 
помощью которого изучает интересующий его объект – это: 
1) аналог; 
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+2) модель; 
3) объект-заместитель; 
4) абстракция; 
 

2. Наличие некоторых данных об объекте-оригинале необходимо на этапе: 
+1) построения модели; 
2) изучения модели; 
3) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 
4) проверки и применения знаний; 
 

3. При моделировании использование знаний для построения обобщающей теории объекта, 
его преобразования или управления им происходит на этапе: 
1) построения модели; 
2) изучения модели; 
3) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 
+4) проверки и применения знаний; 
 

4. При моделировании знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, ошибки в 
построении модели исправляются, а построенная исходная модель постепенно 
совершенствуется за счет: 
+1) повторения цикла моделирования; 
2) построения новой теории объекта; 
3) использования специфических форм абстракций, аналогий, гипотез; 
4) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 
 

5. Динамические модели выделяют в отдельный класс по следующему признаку: 
1) по уровню моделируемого объекта в хозяйственной иерархии 
2) по характеру 
3) по предназначению (цели создания и применения) модели 
+4) по временному признаку 
5) по форме отображения причинно-следственных связей 
6) по способу отражения действительности 
 

6. При решении задачи целочисленного программирования по приведенному фрагменту 
симплекс-таблицы определите, для какой переменной необходимо составить дополнительное 
ограничение 

1) Х1 +2) Х2 3) Х5 4) Х3 
 

7. Если в транспортной задаче количество положительных поставок равно n+m-1, где  n – 
количество поставщиков, m – количество потребителей, то такая задача является: 
1)вырожденной 
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+2)невырожденной 
3)выраженной 
 

8. Моделирование – это процесс: 
1) использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий; 
2) методов познания; 
3) познания интересующего исследователя объекта-оригинала с помощью модели; 
+4) построения, изучения и применения моделей; 
5) опосредованного познания с помощью объектов-заместителей; 
 

9. Процесс моделирования включает следующие элементы: 
1) субъект (исследователь), объект исследования, модель; 
2) познающий субъект и познаваемый объект; 
3) гипотеза, знания, модель; 
4) объект-оригинал, система знаний об объекте-оригинале, субъект; 
 

10. Если результат связан с признаками сходства оригинала и модели, то это дает основания 
при моделировании проводить этап: 
1) построения модели; 
2) изучения модели; 
+3) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 
4) проверки и применения знаний; 
 

11. Процесс моделирования является: 
1) двухэтапным циклом; 
2) трехэтапным циклом;__ 
+3) четырехэтапным циклом; 
4) нецикличным процессом; 
 

12. Какой вид оптимизационной задачи определяет приведенная математическая модель? 

1) задача определения оптимального плана производства 
2) задача составления смеси 
3) транспортная задача 
+4) задача о назначениях 
 

13. При решении задачи целочисленного программирования по приведенному фрагменту 
симплекс-таблицы определите, для какой переменной необходимо составить дополнительное 
ограничение 

1) Х2  
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+2) Х1  

3) Х5  

4) Х3 

 
14. В математической модели задачи целочисленного программирования целевая функция и 
функции в системе ограничений могут быть 
1) только линейными 
2) только нелинейными 
+3) как линейными, так и нелинейными 
 

15. Дробная часть числа: 
1) величина положительная; 
2) величина отрицательная; 
+3) зависит от знака числа; 
 

16. Может ли транспортная задача иметь несколько оптимальных решений, обеспечивающих 
одинаковую суммарную стоимость перевозок: 
1) да 
2) нет 
+3) при определенных условиях 
 

17. Если в транспортной задаче (ТЗ) суммарная мощность поставщиков превосходит 
суммарную потребность потребителей, то такая ТЗ называется: 
+1) открытой; 
2) закрытой; 
3) смешанной. 
 

18. В задачах линейного программирования линейными должны быть: 
1) целевая функция 
2) ограничения задачи; 
+3) целевая функция и ограничения задачи. 
 

19. Целевая функция ЗЛП вида (1) графически может быть представлена 
(1) F=C1X1+C2X2+C3X3 
+1) прямой в трёхмерном пространстве 
2) прямой в двумерном пространстве 
3) плоскостью в трёхмерном пространстве 
4) плоскостью в четырехмерном пространстве 
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20. По приведенному фрагменту симплекс-таблицы можно утверждать, что: 

ЗЛП не имеет решения; 
+2) направляющей будет первая строка таблицы; 
3) направляющей будет вторая строка таблицы; 
4) направляющей будет третья строка таблицы; 
 

21. Градиентом называется: 
1) вектор с координатами C = (c1,c2), указывающий направление убывания 
целевой функции 
2) прямая вида c1x1+c2x2 = h, (h – константа), отражающая частный случай 
целевой функции 
+3) вектор с координатами C = (c1,c2), указывающий направление возрастания 
целевой функции 
4)выпуклое множество, образованное пересечением полуплоскостей, графически 
отражающих ограничения задачи 
22. Целевая функция в ЗЛП достигает своего максимума не в одной точке многоугольника 
допустимых решений, но на одной из его границ, если: 
+1) линия уровня (целевая функция) параллельна одному из ограничений 
2) линия уровня (целевая функция) перпендикулярна одному из ограничений 
3) два или более ограничения перпендикулярны друг другу 
4) линия уровня (целевая функция) пересекает ось абсцисс 
 

23. В случае, если X*- оптимальный план ЗЛП на минимум, то для любого Х справедливо 
неравенство (где F(X*) — значение целевой функции при плане X*; F(X) – значение целевой 
функции при плане X): 
1) F(X)≤F(X*) +2) F(X)≥F(X*) 3) F(X)=F(X*) 4) F(X)<F(X*) 

24. Если у предпринимателя появились лишние средства, и он может докупить большее 
количество сырья, то в первую очередь следует докупать те виды сырья, двойственные 
оценки которых 
1)положительны +2) минимальны 3) максимальны 4) равны 0 
31. Коэффициентами целевой функции двойственной задачи являются: 
1) коэффициенты при переменных прямой задачи 
+2) свободные члены системы ограничений прямой задачи 
3) коэффициенты целевой функции прямой задачи 
4) правильного ответа нет 
 

25. После получения псевдо плана ЗЛП в рамках двойственного симплекс-метода сначала 
выбирают: 
1) направляющую строку 
+2) направляющий столбец 
3) можно начинать с любого отрицательного элемента в столбце Р0 
4) правильного ответа нет 
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26. Для преобразования ограничения-неравенства вида «≤» исходной ЗЛП в ограничение-
равенство 
необходимо: 
1) левую часть неравенства умножить на дополнительную неотрицательную переменную 
2) левую часть неравенства разделить на дополнительную неотрицательную переменную 
3) к левой части неравенства добавить дополнительную неотрицательную переменную 
+4) от левой части неравенства отнять дополнительную неотрицательную переменную 
27. Сколько искусственных переменных следует ввести для решения ЗЛП при следующих 
ограничениях: 

1) 0 
2) 1 
+3) 2 
4) 3 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета.  

 
 

.Примерная тематика презентаций 

Задача линейного программирования.  
Этапы научного исследования.    
Иерархия математических моделей и формы их представления        
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1.Советов, Борис Яковлевич.  
    Моделирование систем [Текст] : учебник для академического 
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по инженерно-
техническим направлениям и специальностям / Б. Я. Советов, С. А. 
Яковлев ; Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ". - 7-е изд. - Москва : Юрайт, 2017. - 343 с. : ил. - 
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2.Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: практикум :учебное 
пособие для бакалавров.- 4-е изд., пер. и доп.- М.: Юрайт, 2012 
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А. Н. Панов, А. Е. Васильев. - Москва : Риор, 2014. - 100 с. : ил. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-369-01301-4 : 
684.00 р. 
6.Советов Б.Я. Моделирование систем : учебник для бакалавров / Б. Я. 
Советов, С. А. Яковлев ; Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет. - 7-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 344 
с. : рис. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 340-341. - ISBN 978-5-9916-1580-8 : 
259.00 р.  
 7.Советов Б.Я..  Интеллектуальные системы и технологии : учебник / Б. 
Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - Москва : Академия, 
2013. - 320 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. 
Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 312-316. -
 ISBN 978-5-7695-9572-1 : 570.90 р. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины  
 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 
1. Ознакомиться с рабочей учебной программой дисциплины. Рабочая учебная про-

грамма содержит перечень тем, которые необходимо изучить, планы лекционных и практи-
ческих занятий, содержание дисциплины с указанием объема лекционных занятий, практи-
ческих занятий и самостоятельной работы, перечень основной, дополнительной литературы 
и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2. Ознакомиться с календарно-тематическим планом самостоятельной работы обучаю-
щихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 
4. При подготовке к практическим занятиям, а также при выполнении самостоятельной 

работы следует использовать методические указания для обучающихся. 
При подготовке к практическим занятиям требуется: 

 изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную литературу, 
электронные ресурсы; 

 ответить на вопросы тестов. 
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Самостоя-

тельному изучению материала, как правило, предшествует лекция. На лекции даются указа-
ния по организации самостоятельной работы, срокам сдачи заданий, порядке проведения эк-
замена. Информацию о графике выполнения самостоятельных работ и критериях оценки 
учебной работы студента преподаватель сообщает на первой лекции курса. 

Для организации и контроля учебной работы студентов используется проверка выпол-
нения тестовых заданий. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов (СРС) - обязательная и неотъемлемая часть учебной 

работы студента по данной учебной дисциплине. Объемы и виды трудозатрат по всем от-
дельным видам представлены в программе. Общие планируемые затраты времени на выпол-
нение всех видов аудиторных и внеаудиторных заданий соответствуют бюджету времени ра-
боты студентов, предусмотренному учебными планами по дисциплине в текущем семестре. 

Перечни аудиторных и внеаудиторных занятий и заданий (тестов), вносимых в графики 
СРС, определяются в соответствии с программой учебной дисциплины. 

Работа с книгой 
Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержанием 

каждой из них по программе. При первом чтении следует стремиться к получению общего 
представления об излагаемых вопросах, а также отмечать трудные или неясные моменты. 
При повторном изучении темы необходимо освоить все теоретические положения. Рекомен-
дуется вникать в сущность того или иного вопроса, но не пытаться запомнить отдельные 
факты и явления. Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдельных 
явлений, способствует более глубокому и прочному усвоению материала. 

Для более эффективного запоминания и усвоения изучаемого материала, полезно иметь 
рабочую тетрадь (использовать лекционный конспект) и заносить в нее формулировки и ос-
новные понятия, новые незнакомые термины, названия, определения и т.п. Весьма целесооб-



 

 

разно пытаться систематизировать учебный материал, проводить обобщение разнообразных 
фактов, сводить их в таблицы. Такая методика облегчает запоминание и уменьшает объем 
конспектируемого материала. 

Изучая курс, полезно обращаться и к предметному указателю в конце книги. Пока тот 
или иной раздел не усвоен, переходить к изучению новых разделов не следует. Краткий кон-
спект курса будет полезен при повторении материала в период подготовки к экзамену. 

Изучение курса должно обязательно сопровождаться выполнением необходимых 
упражнений и решением задач. Решение задач - один из лучших методов прочного усвоения, 
проверки и закрепления теоретического материала. Этой же цели служат вопросы для само-
проверки и тренировочные тесты, позволяющие контролировать степень успешности изуче-
ния учебного материала.  

Консультации 
Изучение дисциплины проходит под руководством преподавателя на базе делового со-

трудничества. В случае затруднений, возникающих при изучении учебной дисциплины, сту-
дентам следует обращаться за консультацией к преподавателю, реализуя различные комму-
никационные возможности: очные консультации (непосредственно в университете в часы 
приема преподавателя), заочные консультации (посредством электронной почты).  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ КУРСА 
 

При самостоятельном изучении теоретического курса студентам необходимо само-
стоятельно освоить и проработать темы теоретического курса в соответствии с учебной про-
граммой дисциплины, основательно подготовить ответы на вопросы тестов по темам про-
граммы. 

Самостоятельно изучаемые вопросы курса в последующем включаются в экзаменаци-
онные билеты. 

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИЛА ЛЕКЦИЙ 

Для приобретения прочных знаний и выработки навыков самостоятельной работы по 
учебной дисциплине «Ведение аварийно-спасательных работ» необходимо повторить мате-
риал лекционных занятий, а также прочитать основную и дополнительную литературу, ре-
комендованную для самостоятельного изучения по данной дисциплине. Работа с материалом 
должна носить системный характер. 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно ограни-
читься слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа студентов по 
теме планируемого занятия. Студенты должны предварительно поработать над конспектом, 
учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса. 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

          При подготовке к экзамену по дисциплине «Ведение аварийно-спасательных работ»  
обучающемуся рекомендуется: 



 

 

Повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и мате-
риалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекци-
онных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или 
учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Ведение аварийно-
спасательных работ». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важны-
ми тезисами для рассматриваемого вопроса. 

 

УЧЕБНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ПРИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электрон-
ный ресурс]: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: 
ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.  

2. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя. [Электронный ресурс]: 
федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Гарант», 
в локальной сети вуза.  

3. Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, 
профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих горноспасатель-
ные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов ведения горных работ 
профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно-
спасательными формированиями, выполняющими горноспасательные работы [Электронный 
ресурс]: постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 517. - Режим доступа: ИПС «Га-
рант», в локальной сети вуза. 

           4. Об утверждении Положения о ВГСЧ [Электронный ресурс]: постановление Прави-
тельства РФ от 28.01.2012 № 45 (с изм. и доп.). - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной 
сети вуза. 
          5. Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 22.12.2011г. № 1091. - Режим 
доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза.  
         6. Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах [Электронный ресурс]: постановле-
ние Правительства РФ от 15.09.2020г.  № 1437. Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной 
сети вуза. 

 7. «Методические рекомендации о порядке составления планов ликвидации аварий 
при ведении работ в подземных условиях» [Электронный ресурс]:. РД 15-11-2007: приказ 
Ростехнадзора от 24.05.2007 № 364. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локаль-
ной сети вуза  
           8. Об утверждении табеля технического оснащения ВГСЧ [Электронный ресурс]: 
приказ МЧС России от 13.12.2012. № 766. - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной се-
ти вуза. 

             9. Руководство по организации технического обслуживания горноспасательного 
оснащения ФГУП «ВГСЧ» [Электронный ресурс]:: приказ ФГУП «ВГСЧ» МЧС России от 
27.05.2014г. № 375. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза  
             10. Нормативы организации ВГСЧ [Электронный ресурс]: приказ МЧС от 
29.11.2012г. № 707. - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза. 



 

 

             11.  Положение о прохождении службы в ВГСЧ [Электронный ресурс]: Приказ МЧС 
от 18.03.2013г. № 180. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза  
             12. Устав внутренней службы военизированных горноспасательных частей [Элек-
тронный ресурс]: Приказ МЧС от 31.10.2018г. № 484. - Режим доступа: ИПС «Консультант-
Плюс», в локальной сети вуза  
             13. Порядок создания ВГК [Электронный ресурс]: приказ МЧС от 22.11.2013г. № 765 
(с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза. 
             14. Положение об условиях оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций 
работникам ВГСЧ [Электронный ресурс]: приказ МЧС от 03.11.2015г № 581. - Режим досту-
па: ИПС «Гарант», в локальной сети вуза. 

 15. Устав ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ [Электронный 
ресурс]:. приказ МЧС России от 09.06.2017 № 251. - Режим доступа: ИПС «Консультант-
Плюс», в локальной сети вуза  

             16. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» 
[Электронный ресурс]: приказ Ростехнадзора от 8.12.2020 № 505. – Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

  17. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Ин-
струкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах, на которых ведутся горные работы» [Электронный ресурс]: приказ                                                    
Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 520. - Режим доступа: ИПС «Гарант», в локальной сети ву-
за. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный  
горный университет» 

 

 
 
 
 
 
 
 

М. Л. Хазин 
 

 
 
 

Б1.О.ДВ.02.02    МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
СТУДЕНТОВ  

 
21.05.04  Горное дело 

 
 

Направленность (профиль)  
Электрификация и автоматизация горного производства 

 
 
 
 

форма обучения: очная, заочная 
 
 
 

 
Екатеринбург 



2 
 

 
Х12  
 
 
Рецензент:                   Ю. Н. Жуков, профессор, доктор технических наук   (УрФУ)                                   
 
          

Учебное пособие рассмотрено на заседании кафедры 
Эксплуатации горного оборудования 09 октября 2020 (протокол № 2) 

и рекомендовано для издания в УГГУ 
 
 
 
 
 
 
         Хазин М. Л. 
Х12  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ: методические указания по 
самостоятельной работе студентов направления подготовки 21.05.04  Горное дело. - 
Екатеринбург: Изд-во,   УГГУ, 2021. – 14 с. 

 
 

 
Для студентов направления подготовки 21.05.04 Горное дело. Представлены современные 
конструкционные материалы, которые будут использоваться в горных машинах и 
оборудовании в ближайшие десятилетия. Данная работа позволяет учащимся 
ориентироваться в широкой номенклатуре материалов, осуществлять подбор по физико-
механическим характеристикам с целью обеспечения наивысшего качества и точности 
изготавливаемых конструкций. 

Табл. 2. Библ. 9 назв. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       © Хазин М. Л., 2021 
                                                                                     © Уральский государственный 
                                                                                              горный университет, 2021 



3 
 

 
Оглавление  
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………… 
1.1. Цель преподавания дисциплины....................................................... 
1.2. Задачи изучения дисциплины............................................................ 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП………………………….. 
1.4. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ................................................................ 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах......................... 
2.2. Распределение часов по темам и видам занятий………………. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ...................................................................................................... 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала ........................................................................ 
3.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям ..................................................................................................... 
3.3. Методические рекомендации по подготовке практико-
ориентированного задания ...................................................................... 
3.4. Контроль знаний студентов............................................................... 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ…………………………………………… 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
 

7 
 

8 
 

10 
 

11 
11 

 
 

13 
13 
14 

 

 
 
 
 



4 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель дисциплины 
 
Цель дисциплины: формирование научного и практического 

представления о структуре и свойствах материалов, позволяющих решать 
задачи, возникающие при выполнении профессиональных функций. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
Основная задача дисциплины – подготовка студентов к применению 

навыков разработки систем по обеспечению экологической и промышленной 
безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче 
и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации 
подземных объектов. 

Для этого необходимо:   
- развитие у обучаемых знаний и навыков, необходимых для выбора 

материалов; 
- ознакомление обучаемых с методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; 

- обучение студентов применению полученных практических и 
теоретических знаний при обеспечении качества и надежности горных 
машин и оборудования. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ» является дисциплиной 
обязательной, части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело» специализации 
Электрификация и автоматизация горного производства. 

 
1.4. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины формируются 

общепрофессиональные компетенции и индикаторы достижения 
компетенции. 

ПК-1: Способен демонстрировать знание и понимание 
фундаментальных наук, а также знания в междисциплинарных областях, 
позволяющие решать современные прикладные инженерные задачи; 

ОПК-16.1 Принимает участие в разработке систем автоматического 
анализа и контроля экологической ситуации и промышленной 
безопасности 
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ОПК-16.2 Продумывает и предлагает мероприятия по улучшению 
существующей системы контроля экологической ситуации и 
промышленной безопасности. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 
 общую классификацию материалов, их характерные свойства, 

области применения; 
 типовые методы измерения параметров и свойств материалов; 

Уметь:  
 выбирать материалы с необходимым комплексом физико-

механических характеристик; 
 проводить измерения параметров материалов; 

Владеть: 
 навыками использования технической и справочной литературы 

для выбора материалов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование и содержание тем 
 

Тема 1: Строение, свойства и кристаллизация материалов.  
Аморфная и кристаллическая структура. Кристаллизация и структура 

металлов и сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. 
Диаграмма железо-углерод. Технологии термической обработки: отжиг, 
закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная закалка; химико-термическая 
обработка. Деформация и разрушение. Виды деформации, диаграмма 
деформации. Твердость, усталость, выносливость и износостойкость. 
Тема 2: Конструкционные металлы и сплавы. Композиционные 
материалы. 

Углеродистые и легированные конструкционные стали. Чугуны. 
Цветные металлы и их сплавы. Стекло и керамика. Пластмассы и полимеры. 
Классификация и виды композиционных материалов. 

 
2.2. Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Тематический план изучения дисциплины для студентов очной формы 
обучения 

 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся  

с преподавателем, час 

Самостояте
льная 

работа 
лекции практич. занятия/  

1. Строение, свойства и 
кристаллизация 

8 8 42 
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материалов.  
2. Конструкционные металлы 

и сплавы. Композиционные 
материалы. 

8 8 43 

 ИТОГО 16 16 85 
 

Тематический план изучения дисциплины для студентов заочной формы 
обучения 

 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся  

с преподавателем, час 

Самостояте
льная 

работа 
лекции практич. занятия/  

3. Строение, свойства и 
кристаллизация 
материалов.  

4 4 59 

4. Конструкционные металлы 
и сплавы. Композиционные 
материалы. 

4 4 60 

 ИТОГО 8 8 119 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные 
(доклады, работа с информационными ресурсами). 

 
 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «материаловедение 

в машиностроении» позволяет сформировать знания, умения и навыки 
магистрантов направления подготовки 21.05.04 «Горное дело» 
специализации Электрификация и автоматизация горного производства. 

Проверка знаний материала лекционных и практических занятий 
проводится в виде тестирования. 

Основные цели самостоятельной работы: 
- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся; 
- углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 
литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
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- формирование самостоятельного мышления; 
- развитие исследовательских умений. 
Особую важность приобретают умения обучающихся выбирать 

материалы для профессиональной деятельности, определять основные 
свойства материалов по маркам, знание свойств, классификации, 
характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов, 
самостоятельное применение полученных знаний и умений на практике. 
Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно 
изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 
выполнении самостоятельной работы. 

 
 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 

теоретического материала 
 
Основной формой изучения курса является самостоятельная работа 

студента с книгой. В начале следует ознакомиться с программой курса, затем 
прочитать соответствующие разделы по учебнику. При изучении раздела 
необходимо усвоить основные понятия, термины, внимательно рассмотреть 
примеры и выводы. Усвоив тот или иной раздел учебника необходимо 
ответить на вопросы для самопроверки, приведённые в настоящих 
методических указаниях. Вопросы для самопроверки обращают внимание 
студента на наиболее важные разделы курса и дают возможность установить, 
всё ли главное им усвоено. 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 
дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, 
проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по 
данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 

 
Контрольные вопросы   
  
1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов 

связи?  
2. Каковы характерные свойства металлов и чем они определяются?  
3. Что такое элементарная ячейка?  
4. Что такое полиморфизм?  
5. Что такое параметр кристаллической решетки, плотность упаковки 

и координационное число?  
6. Что такое мозаичная структура?  
7. Виды дислокаций и их строение.  
8. Каковы термодинамические условия фазового превращения?  
9. Каковы параметры процесса кристаллизации?  
10. Что такое переохлаждение? 
11. Что такое компонент, фаза, физико-химическая система, число 
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степеней свободы?  
12. Приведите объяснение твердого раствора, механической смеси, 

химического (металлического) соединения.  
13. Что представляют собой твердые растворы замещения и 

внедрения? 4. Как строятся диаграммы состояния?  
14. Объясните принцип построения кривых нагревания и охлаждения 

с помощью правила фаз.  
15. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая 

образования непрерывного ряда твердых растворов.  
16. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая 

полной нерастворимости компонентов в твердом состоянии.  
17. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая 

образования эвтектики, состоящей из ограниченных твердых растворов.  
18. Каким образом определяются состав фаз и их количественное 

соотношение? 
19. Чем объясняется назначение процесса улучшения для 

конструкционной стали?  
20. Как влияет степень легирования на механические свойства 

улучшаемой стали?  
21. Какие требования предъявляются к рессорно-пружинным сталям? 
22. Какие вы знаете износостойкие стали? 
23. Каковы требования, предъявляемые к нержавеющим сталям? 
24. Что такое композиты?  
25. Как подразделяют композиты в зависимости от формы и размеров 

наполнителя?  
26. Как подразделяют композиты по виду матрицы?  
27. От чего зависят механические свойства композитов?  
28. Какие композиционные материалы используют для работы при 

высоких температурах (жаропрочные)? 
29. Что лежит в основе классификации полимеров?  
30. Какие материалы относятся к обратимым и необратимым 

полимерам?  
31. Какие вы знаете наполнители пластмасс?  
32. Для чего вводят в пластмассы отвердители?  
33. Приведите примеры пластиков с твердыми наполнителями.  
34. Укажите область применения термопластов и реактопластов.  
35. В чем преимущества пластмасс по сравнению с металлическими 

материалами? Каковы их недостатки? 
 
3.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  
 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим 

занятиям, включает проработку и анализ теоретического материала, а также 
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самоконтроль знаний по теме практического занятия с помощью 
нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. При изучении тем 
дисциплины рекомендуется использовать литературные источники. 

 
Контрольные вопросы   

 
1. Какие вы знаете хладостойкие стали и сплавы? Укажите их состав, 

свойства и назначение.  
2. Какие вы знаете жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы? 

Укажите их состав, свойства и назначение.  
3. Какие вы знаете материалы с высокой твердостью? Укажите их 

состав, свойства и назначение.  
4. Какие требования предъявляются к сплавам с высокой упругостью? 

Приведите примеры таких сплавов с указанием их состава, структуры, 
свойств и области применения.  

5. Приведите примеры сплавов с особенностями теплового 
расширения. Их состав, свойства и назначение.  

6. Какие вы знаете сплавы с заданными упругими свойствами? Их 
состав, свойства и назначение.  

7. Каковы особенности титановых сплавов и области их применения?  
8. Какой термической обработке подвергают сплавы на основе 

титана?  
9. Приведите примеры сплавов на основе титана. Укажите их состав, 

обработку, свойства и область применения.  
10. Высокопрочные стали. 
11. Как классифицируются конструкционные стали по технологии 

термической обработки?  
12. Какие требования предъявляются к цементуемым изделиям? 
13. Чем определяется выбор марки цементуемой стали для изделий 

различного назначения?  
14. Какова термическая обработка цементуемых деталей? 
15. Приведите определения основных процессов термической 

обработки: отжига, нормализации и закалки.  
16. Какие вам известны разновидности процесса отжига и для чего они 

применяются?  
17. Какова природа фазовых и термических напряжений?  
18. Какие вам известны разновидности закалки и в каких случаях они 

применяются?  
19. Каковы виды и причины брака при закалке?  
20. Какие Вам известны группы охлаждающих сред и каковы их 

особенности?  
21. От чего зависит прокаливаемость стали и в чем ее технологическое 

значение? 
22. Какие вам известны технологические приемы уменьшения 
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деформации при термической обработке?  
23. Для чего и как производится обработка холодом?  
24. . В чем сущность и особенности термомеханической обработки. 
 

3.3. Методические рекомендации по подготовке практико-
ориентированного задания 
 

Необходимо уяснить принципы обозначения сталей и сплавов. 
Обратить внимание на различение обозначений конструкционных и 
инструментальных сталей. Помнить, что одна и та же буква может 
обозначать различные легирующие элементы в обозначениях сталей и 
цветных металлов.  

 
Примерные практико-ориентированные задания  
1. Расшифруйте состав и марку сплавов КЧ30-6 и А12 
2. Расшифруйте состав и марку сплавов 8Х18Н9АТ и 8Х18Н9ТА 
3. Расшифруйте состав и марку сплавов 12ХГ2МТР и ТТ15К6 

 
3.4. Контроль знаний студентов 
 
Экзамен – форма контроля промежуточной аттестации, в результате 

которого обучающийся получает оценку по четырехбалльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен проводится по расписанию.  
Цель экзамена– завершить курс изучения дисциплины, проверить 

сложившуюся у обучающегося систему знаний, понятий, отметить степень 
полученных знаний, определить сформированность компетенций.  

Для того чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на 
наиболее трудные, с точки зрения обучающегося, вопросы подготовить 
заранее и тезисно записать. Запись включает дополнительные ресурсы 
памяти. 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции, 
практического (семинарского) занятия, так как материал, набираемый 
памятью постепенно, неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует 
качественные знания, формирует необходимые компетенции. 

При подготовке к экзамену следует пользоваться конспектами лекций, 
учебниками.  

На подготовку к устному ответу обучающегося дается 40-60 минут в 
зависимости от объема билета. На подготовку ответа в письменной форме – 
не менее 120 минут.  

При опоздании к началу письменного зачета - обучающийся на зачет не 
допускается. Использование средств связи, «шпаргалок», подсказок на 
зачете- является основанием для удаления обучающегося с зачета, а в 
зачетной ведомости проставляется оценка «не зачтено». 
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Для подготовки к зачету в письменной форме обучающийся должен 
иметь лист (несколько листов) формата А-4. 

Лист (листы) формата А-4, на котором будет выполняться зачетное - 
задание, должен быть подписан обучающимся в начале работы в правом 
верхнем углу. Здесь следует указать: 

- Ф. И. О. обучающегося; 
- группу, курс 
- дату выполнения работы 
- название дисциплины  
Страницы листов с ответами должны быть пронумерованы. 
Проверка письменных работ осуществляется преподавателем, 

проводившим зачет, в течение 3-х рабочих дней после его проведения. 
Результаты письменного зачета - объявляются путем выдачи копии зачетной 
ведомости старосте группы, результаты устного зачета объявляются в 
процессе проведения зачета- после ответа обучающегося. 

Зачет - может проводиться с использованием технических средств 
обучения. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Профессиональные пакеты программных средств: 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Microsoft Windows 8.1 Professional 
 

 Информационные справочные системы     
ИПС «КонсультантПлюс» 
ИПС «Гарант» 

 
Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разработка систем по обеспечению экологической и промышленной 

безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче 
и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации 
подземных объектов является одной из важнейших составляющих 
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деятельности человека, без которых невозможно создание и последующее 
внедрение в производство наукоемких ресурсосберегающих и экологически 
чистых технологий и, тем самым, развитие научно-технического прогресса, 
определяющего будущее любого государства, в том числе и России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 
студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 
активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 
деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 
решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 
проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 
межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 
занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 
находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 
приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
 развитие исследовательских умений; 
 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 
 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 
планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 
содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 
учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 
следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 
 уровень образования и степень подготовленности студентов; 
 необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 
самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 
- повторение материала лекций; 
- самостоятельное изучение курса; 
- подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 
- подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 
- выполнение и написание курсовой работы (проекта); 
для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 
- подготовка к зачёту; 
- подготовка к экзамену. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 
презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 
самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 
во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 
аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 
студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 
дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 
 конспектирование текста; 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 составление плана текста; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 повторная работа над учебным материалом; 
 составление таблиц для систематизации учебного материала; 
 изучение нормативных материалов; 
 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 
приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 
быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 
каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 
студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 
профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 
оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 
полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 
образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 
практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 
учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 
обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 подготовка публичных выступлений; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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 рефлексивный анализ профессиональных умений.  
Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 
Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 
выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 
лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 
 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 
 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 составление плана проведения эксперимента; 
 составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 
 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 оформление отчётной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 
заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 
является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  
Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 
умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 
положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 
перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 
научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 
  выбрать тему и определить цель выступления; 
  осуществить сбор материала к выступлению; 
  организовать работу с источниками;  
 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 
примеры из практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 
ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 
презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 
работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 
 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 
 составление плана доклада; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 
 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 
 составление презентации; 
 составление библиографического списка по теме доклада; 
 подготовка к публичному выступлению; 
 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 
 публичное выступление; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 
средств дисциплины. 

Подготовка к выполнению и написанию курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа (проект) – форма контроля для демонстрации обучающимся умений 
работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать собственные умозаключения 
и выводы, обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса, 
создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

При выполнении и защите курсовой работы (проекта) оценивается умение 
самостоятельной работы с объектами изучения, справочной литературой, логично и 
грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, обосновывать выбранную 
технологическую схему и принятый тип и количество оборудования, создавать 
содержательную презентацию выполненной работы (пояснительную записку и графический 
материал). 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к курсовой работе (проекту): 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
 составление плана выполнения курсовой работы (проекта);  
 составление списка использованных источников. 
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для закрепления и систематизации знаний: 
 работа учебно-методическими материалами по выполнению курсовой работы 

(проекта); 
 изучение основных методик расчёта технологических схем, выбора и расчёта 

оборудования; 
 подготовка тезисов ответов на вопросы по тематике курсовой работы (проекта). 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, компоновочных чертежей; 
 оформление текстовой и графической документации.  

Тематика курсовых работ (проектов) приведены в комплекте оценочных средств 
дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 
контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 
необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 
учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 
выбора дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 
продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 
предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 
правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 
решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 
времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 
вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 
чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 
презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 
презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-
ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
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одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 
заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 
 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 
 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  
 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 
 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 
 составить алгоритм решения основных типов задач; 
 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 
продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 
систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 
теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 
теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-
ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 
на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 
задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 
часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 
возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 
организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 
в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 
студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 
опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 
Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 
составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 
определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 
деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 
умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 
СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 
учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 
рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 
учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 
комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 
форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 
учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 
научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 
 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 
 четкое и системное планирование самостоятельной работы; 
 поиск необходимой учебной и научной информации; 
 освоение информации и ее логическая переработка; 
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 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 
решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 
 представление, обоснование и защита полученного решения; 
 проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 
консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 
круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 
-    изучение  лекционного материала;  
-  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 
электронных источников информации по заданной проблеме курса; 
-    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 
докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 
практическим занятиям; 
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  
- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 
- написание реферата, эссе по заданной проблем; 
- выполнение расчетно-графической работы; 
- выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 
- анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 
дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 
пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 
программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 
.



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 
На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 
понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 
учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 
Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 
материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 
записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 
ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 
предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  
обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 
содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 
аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 
являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 
сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 
свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 
работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 
доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 
сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 
ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 
дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 
Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 
понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 
словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 
конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 
изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 
тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 
написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 
изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 
подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 
преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 
решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 
и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 
задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 
развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 
задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 
опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 
задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 
графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 
только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 
разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 
материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 
определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 
 
.



 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 
письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 
основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-
ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 
приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости 

студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 
основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 
составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 
чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 
логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 
внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 
ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 
изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 
значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 1.  

Критерии качества устного ответа.  
1. Правильность ответа по содержанию.  
2. Полнота и глубина ответа.  
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)2.    

 

1 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 
содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. Объем временина на подготовку к устному опросу зависимости от сложности 
темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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3.Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 
 

 
Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 
используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 
навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 
навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 
критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 
систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 
приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-
исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 
повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-
презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 
- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 
- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 
- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 
докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  
Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 
противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 
Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия, для этого необходимо: 

 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 
слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  
1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 
2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 
3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   
Общая структура доклада  
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  
Вступление.        
Вступление   должно содержать:  
-   название презентации (доклада);  
- сообщение основной идеи;   
- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 
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- современную оценку предмета изложения;  
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 
рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 
доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 
определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 
доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 
аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 
предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 
доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 
доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

Доклад оценивается по следующим критериям: 
 

Критерии оценки доклада, сообщения 
Количество  

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

Итого: 5 

 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде 
слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором 
исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная 
часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому 
оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель 
- читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из 
двух-трех цветов;  всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного 
текста;  размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 
текст);  текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 
предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 
каждый слайд должен иметь заголовок;  все слайды должны быть выдержаны в одном 
стиле;  на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;  слайды должны 
быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов 
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4. Методические рекомендации по написанию эссе 
 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

Структура эссе 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 
постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
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Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 
связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 
основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 
могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 
и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 
аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 
данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 
аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 
наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 
группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 
2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 
Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 
данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 
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Как подготовить и написать эссе? 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 
1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 
накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 
проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 
планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 
окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 
Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 
ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 
Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 
иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 
зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 
или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 
долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 
заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 
косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 
мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 
идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 
сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-
то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 
стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 
работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 
обращается.



 

 

 
5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 
Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  
- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 
выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 
деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 
вопросы; 

- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 
обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 
статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 
положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 
хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 
подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 
необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 
Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 
документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 
Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 
новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 
скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 
которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 
наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 
совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 
группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 
условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 
обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 
участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 
как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 
возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 
продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 
представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 
процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 
обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 
повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 
в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 
целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 
проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 
определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 
взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 
убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 
согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 
обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 
конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 
дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 
и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 
взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 
вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 
проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 
жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 
противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 
дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 
аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 
иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 
продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 
мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 
Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 
определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 
понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 
вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 
другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 
задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 
дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 
для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 
актуальным и проблемным вопросам.  
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7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 
полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 
направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 
дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 
систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 
что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 
подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 
кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 
дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 
материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 
полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 
основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 
между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 
условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 
жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 
самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 
сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 
Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 
пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 
«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 
пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 
этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 
не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 
плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 
Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 
разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 
вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 
может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 
себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 
полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 
первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 
усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 
обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 
период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 
содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 
правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 
были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 
считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 
времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 
заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 
накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 



 

19 
 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  
Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 
сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 
уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 
и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Подготовка высококвалифицированного специалиста может быть успешной только при 
правильном сочетании теоретических знаний, полученных в ВУЗе, и практических навыков, при-
обретенных студентами во время прохождения производственных практик. 

При прохождении первой производственной практики перед студентами ставятся следу-
ющие цели: 

- закрепить теоретические и практические знания, полученные при изучении естественно-
научных и специальных дисциплин; 

- изучить должностные инструкции электрослесаря, электромонтера, электрика, мастера 
цеха, участка; 

- изучить технологический процесс и оборудование одного из производств; 
- получить представление об особенностях эксплуатации и ремонта машин и оборудова-

ния, об их оснащенности электрическими устройствами и системами; 
- получить практические навыки по организации производства, эксплуатации и ремонту 

электромеханического оборудования. 
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
- изучить правила устройства электроустановок, правила безопасности при эксплуатации 

электроустановок; 
- детально изучить основные и вспомогательные технологические процессы, и организа-

цию производства предприятия, на котором проходит практика; 
- ознакомиться с электромеханическим оборудованием технологических процессов, спе-

цифическими требованиями к нему, условиями и особенностями его эксплуатации; 
- изучить условия применения электроэнергии на предприятии; 
- ознакомиться с применением и общим устройством систем автоматического управления; 
- получить основные сведения об охране труда и окружающей среды; 
- изучить структуру электромеханической службы на предприятии; 
- собрать исходные данные для курсового проектирования на 4-м курсе. 
 

2. РАБОЧЕЕ МЕСТО СТУДЕНТА И БАЛАНС ВРЕМЕНИ 
 

 Перед выездом на предприятие студент подписывает обходной лист, получает на кафедре 
ЭГП путевку-удостоверение с подписями ответственных лиц, заверенную печатью университета. 

При прохождении первой производственной практики рабочими местами студентов мо-
гут быть: ученик электрослесаря, электрослесарь, электромонтер, электрик. 

Во время практики студенты являются членами коллектива подразделений предприятия, 
подчиняются правилам внутреннего распорядка и выполняют распоряжения администрации как 
штатные работники. 

Практика студентов на предприятиях организуется по приказу руководителя, которым 
определяется порядок проведения практики, ее задачи, мероприятия по созданию студентам не-
обходимых условий выполнения программы практики, обеспечению общежитием, спецодеждой 
и т.п. Определяется порядок допуска студентов к работе, проведение инструктажа по технике 
безопасности и охране труда. 

Общая продолжительность практики 6 недель. За время практики студент должен подго-
товиться и сдать экзамен на квалификацию электрослесаря (электромонтера, электрика) и полу-
чить удостоверение на право работы. 

При выезде на практику студенты должны иметь при себе следующие документы: пас-
порт, военный билет, студенческий билет или приписное свидетельство, справку о состоянии 
здоровья, выданную поликлиникой УГГУ, трудовую книжку (при ее наличии). 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

Отчет составляется каждым студентом на производстве. Во время практики студент ведет 
дневник, в котором записывает все сведения, полученные на производстве. Дневник, отчет о 
практике и путевка-удостоверение являются основными документами, по которым осуществля-
ется оценка деятельности студента на практике. 

В путевке-удостоверении на предприятии проставляется дата прибытия и выезда студента 
с предприятия, руководителем практики от предприятия дается краткий отзыв-характеристика. 
Путевка-удостоверение скрепляется подписями ответственных лиц и печатями.  

Отчет по практике должен состоять из двух частей: 
общей части, выполненной в соответствии с программой практики; 
индивидуальной части, посвященной конкретной работе студента на рабочей должности 

(в ней содержится описание работ, выполненных студентом, либо при его участии). 
Общий объем отчета – 30 - 40 страниц. 
При составлении отчета необходимо дать критическую оценку процессам производства и 

его организации. 
В отчете должны быть упрощенные схемы, рисунки, эскизы, которые нумеруются и на 

них делаются ссылки в тексте. 
Громоздкие схемы должны быть переработаны и сокращены до структурных или функ-

циональных так, чтобы при сохранении сущности они имели разумный для отчета объем.  
К отчету должны быть приложены: 
1. Документы о сдаче экзамена на квалификацию электрослесаря (электромонтера). 
2. Производственная характеристика студента на практике. 
3. Путевка-удостоверение. 
Отчет сдается на кафедру в 3-х дневный срок после начала занятий для проверки. В тече-

ние двух недель после начала осеннего семестра студент защищает отчет перед комиссией ка-
федры. 

Получение неудовлетворительной оценки по практике влечет отчисление из универси-
тета. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

4.1. Общие сведения о предприятии 
Название предприятия, его местоположение, краткая история развития.   Состав предпри-

ятия, назначение его сооружений и цехов. 
 

4.2. Технология и электромеханическое оборудование технологических процессов 
В этой части отчета должны быть отражены следующие вопросы (в зависимости от места 

прохождения практики): 
а) Для шахт и рудников. 
Вскрытие месторождения, система разработки. Оборудование очистных и подготовитель-

ных работ, стационарные установки (подъемные, водоотливные, вентиляционные, компрессор-
ные): назначение, устройство, технические характеристики, основные сведения об управлении и 
автоматизации. Электроснабжение машин и установок подземных горных работ. 

б) Для открытых горных работ. 
Краткая геологическая характеристика месторождения, технология добычи полезного ис-

копаемого. Характеристики технологического оборудования на очистных и вкрышных работах. 
Транспорт полезного ископаемого. Схемы электрооборудования основных механизмов. Элек-
троснабжение машин и установок открытых горных работ. 

с) Для обогатительных фабрик. 
Характеристика полезного ископаемого, перерабатываемого   на фабрике. Технология 
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обогащения полезного ископаемого, схема цепи аппаратов фабрики. Подготовительные   техно-
логические   процессы (дробление, измельчение), технология, оборудование. Основные техноло-
гические процессы (флотация, магнитная сепарация, отсадка и т.д.). Технология, оборудование. 
Схемы электроснабжения основных механизмов. 

д) Для промышленных предприятий. 
Общие сведения о предприятии, структура предприятия. Характеристика перерабатывае-

мого сырья и выпускаемой продукции. Описание технологического процесса.   
Типы и характеристики технологического оборудования. Электроснабжение основных 

технологических объектов и установок. Электропривод основных технологических механизмов. 
 

4.3. Внешнее электроснабжение предприятия 
Основные сведения о внешнем электроснабжении предприятия: источник питания, пита-

ющие линии, уровни напряжения и основное оборудование подстанций. Общие принципы рас-
пределения электроэнергии внутри предприятия. Основные требования по обеспечению электро-
безопасности. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
  

 Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Электрический привод», необхо-
димо собрать следующие материалы: 

1. Виды электроприводов, используемых на основных технологических механизмах. Ос-
новные характеристики технологических машин, установок и электрических двигателей. 

2. Виды пуска электроприводов. Способы регулирования скорости вращения электропри-
водов. Основные технико-экономические показатели регулирования электроприводов. Система 
регулирования, используемая в электроприводах.  Способы и технические средства электриче-
ского торможения электроприводов.  Схема автоматического управления электроприводом тех-
нологической установки. 

3. Коэффициент полезного действия электропривода и коэффициент мощности, коэффи-
циент загрузки электродвигателей основных механизмов предприятия. 

 
Приложение 2 

 
Для выполнения курсового проекта по дисциплине «Автоматизированный электро-

привод типовых производственных механизмов и технологических комплексов» необходимо 
собрать следующие материалы: 

1. Сведения  об электроприводе главных механизмов машин и установок основных объ-
ектов технологического комплекса предприятия: переменного или постоянного тока; регулируе-
мый или нерегулируемый; способы регулирования  скорости  вращения электропривода; тип си-
стемы электропривода постоянного тока (Г-Д или ТП-Д с указанием типа возбудителя); перемен-
ного тока (преобразователь переменного напряжения ППН-АД, преобразователь частоты ПЧ-
АД, каскадные схемы и т.п.); необходимость и способы ограничения нагрузок в электроприводе.  
Схема силовой части электропривода одного из основных механизмов машины и дать ее описа-
ние. 

2. Структура системы управления электроприводом (какие переменные регулируются, 
виды обратных связей, обратные связи по регулируемым переменным заведены на один сумма-
тор или на отдельные регуляторы). Структурная и функциональная схемы электропривода од-
ного из основных механизмов машины или установки. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
 Вторая производственная практика является продолжением учебного процесса в 
условиях производственного предприятия. Основной целью практики является детальное 
ознакомление с организацией электромеханической службы данного предприятия, монта-
жом, эксплуатацией, ремонтом и наладкой автоматизированного электропривода и электро-
оборудования (ЭО). 
 При прохождении практики перед студентами ставятся следующие задачи: 
 закрепить и расширить теоретические знания, полученные при изучении специаль-
ных и общепрофессиональных дисциплин: электрические машины, электрические привод, 
теория электропривода, автоматизированный электропривод ТПМ и ТК, основы электро-
снабжения и электротехнические системы, механическое оборудование горных предприя-
тия, надежность и диагностика электрооборудования, основы энергосбережения, системы 
управления электроприводов, с учетом применения этих знаний в практической работе спе-
циалиста на производстве. 
 Во время прохождения второй производственной практики студент должен изучить 
следующие технические и организационные стороны работы предприятия: 
 - организация технологического процесса на производственные предприятия с рас-
становкой оборудования по основным технологическим операциям; 
 - вспомогательные технологические процессы, обеспечивающие основную деятель-
ность предприятия (вентиляция, воздухо- и теплоснабжение, водоотлив и т.д.); 
 - структура и организация электромеханической службы предприятия; 
 - организация эксплуатации и ремонта электромеханического оборудования, в том 
числе применение индустриальных методов монтажа и ремонта ЭО, современных инстру-
ментов и приспособлений для диагностики неисправностей, испытаний ЭО после ремонта 
и в процессе эксплуатации; 
 - организационные и технические мероприятия по соблюдению ПТЭ и ПБ при экс-
плуатации электрооборудования; 
 - автоматизация технологических комплексов и применение автоматизированного 
электропривода. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 Вторая производственная практика проводится на горном или промышленном пред-
приятии на 8-м семестре после окончания 4-го курса. Продолжительность практики 6 
недель. 
 Ознакомление студентов с настоящей программой и выдачу индивидуальных зада-
ний производит перед отъездом на практику руководитель практики от кафедры. 
 Перед отъездом на практику необходимо подписать и сдать обходной лист. 
 В случае, когда студент к моменту окончания 8-го семестра выбрал тему и согласо-
вал ее с руководителем выпускной квалификационной работы специалиста (ВКР), индиви-
дуальное задание на практику выдает руководитель ВКР. 

Изменение места прохождения практики после получения путевки не допускается. 
Предприятие не может направить студента для прохождения практики на другое предпри-
ятие. 
 По прибытию к месту прохождения практики студент должен предъявить путевку в 
отдел кадров предприятия. 
 Все организационные вопросы по прохождению практики, допуску студентов к не-
обходимым материалам и документам осуществляет руководитель практики от предприя-
тия, назначенный приказом или распоряжением по предприятию. В период практики сту-
денты являются членами трудового коллектива одного из структурных подразделений 



  

предприятия, подчиняются правилам внутреннего распорядка, нормам трудового законода-
тельства и выполняют свои обязанности на рабочих местах в соответствии с должностными 
инструкциями. 
 Вторую производственную практику студенты могут проходить на рабочем месте 
электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрика или электро-
монтера (в соответствии со штатным расписанием предприятия), либо дублером указанных 
специалистов. Допускается прохождение производственной практики на других вакантных 
рабочих местах при безусловном выполнении требований по сбору сведений практического 
характера, предусмотренных настоящей программой. 
 Распределение времени при прохождении второй производственной практики: 
 - оформление на предприятие, изучение правил техники безопасности, допуск к ра-
боте – 1 неделя; 
 - работа на рабочих местах или дублирование, сбор материала – 4 недели; 
 - оформление отчета – 1 неделя. 
 При отъезде на практику необходимо иметь при себе паспорт, студенческий билет, 
трудовую книжку, военный билет или приписное свидетельство, путевку-удостоверение, 
справку о состоянии здоровья, выданную поликлиникой университета. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКИ 
 

 Во время второй производственной практики студенты должны систематически и 
самостоятельно собирать, и анализировать материалы, связанные с решением задач произ-
водственной практики и собирать исходные данные для курсового проектирования и вы-
полнения ВКР. 
 Примерный перечень сведений и вопросов, обязательных для изучения и отражения 
в отчете, приведен ниже. 
 

3.1. Технологические процессы на предприятии 
 Общие сведения о предприятии: местоположение, краткая характеристика предпри-
ятия, общие сведения о технологии предприятия, инфраструктуре (транспорт, водоотлив, 
вентиляция, освещение и т.п.). 
 Основное технологическое оборудование и установки: назначение, конструктивные 
особенности, основные характеристики. 
 Стационарные машины и установки предприятия. Назначение, технические харак-
теристики. 
 

3.2. Электромеханическое оборудование и электроснабжение 
 машин и установок предприятия 

 Основное электромеханическое оборудование предприятия. 
 Назначение, устройство и эксплуатация основного электрооборудования предприя-
тия: трансформаторные подстанции, распределительные устройства и распределительные 
пункты, приключательные пункты, коммутационные аппараты, релейная защита. 
 Эксплуатация, ремонт и испытания элементов электрических сетей, коммутацион-
ной и защитной аппаратуры характерные неисправности, методы технической диагностики 
электроаппаратуры и сетей, настройка и проверка защиты от аварийных и ненормальных 
режимов работы и т.п.). 
 Применяемые на предприятии способы и схемы управления энергосбережением. 
 Устройство и контроль защитного заземления, зануления. 
 Ремонт и эксплуатация электрических машин. Структура электроремонтных цехов и 
участков на предприятии. Разборка и дефектация электродвигателей при ремонте. Механи-
ческий ремонт деталей и узлов. Сборка асинхронных двигателей после ремонта. Испытания 
двигателей после ремонта.  



  

 Техническая диагностика и ремонт трансформаторов и электрооборудования. Тех-
нология ремонта и электрических испытаний. 
 Ремонт и эксплуатация воздушных линий напряжением до 35 кВ. Общие требования 
к воздушным линиям электропередачи. Осмотр линий электропередачи. 
 Защитные средства при эксплуатации электроустановок. Средства индивидуальной 
защиты. Правила пользования защитными средствами. Испытание средств защиты. 
 Организационные и технические мероприятия при производстве работ в электро-
установках: подготовка работ, допуск к работе, производство работ. ПБ при работе в элект-
роустановках. 
 Энергетические показатели: удельный расход электроэнергии, стоимость электро-
энергии. Мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, компенсации ре-
активной мощности, регулированию напряжения. 
 

3.3. Электропривод машин и установок 
 Электропривод основных и вспомогательных механизмов. Технические данные 
электрических машин. Схема силовой части электропривода. Функциональные и структур-
ные схемы систем управления электроприводом. Защиты и блокировки. Частотно-регули-
руемый электропривод переменного тока. Задачи модернизации электропривода на пред-
приятии. Регламенты наладки, обслуживания и ремонта электропривода. 
 

3.4. Автоматизация машин и установок технологического комплекса 
 предприятия 

 Автоматизация технологических комплексов предприятия. 
 Системы автоматического управления технологическими комплексами, машинами 
и механизмами на предприятии. Назначение и функциональные структуры этих систем. Ап-
паратура автоматизации, контроля, защиты и сигнализации. Устройство и принцип дей-
ствия средств автоматизации технологических комплексов на предприятии. Профилактика, 
техническое обслуживание и  ремонт электронных приборов, преобразователей, микропро-
цессорных средств, систем контроля и управления на базе микропроцессоров и микро-
ЭВМ. 

Связь и диспетчеризация. 
 

3.5. Экономика предприятия и организация производства 
 Штаты трудящихся, профессиональный состав. Себестоимость конечного продукта 
по предприятию. Калькуляция себестоимости. Прибыль и рентабельность производства. 
 Структура управления предприятием. 
 

3.6. Техника безопасности и охрана окружающей среды 
 Организация службы и мероприятия по охране труда и окружающей среды, техника 
безопасности, промышленная санитария. Противопожарные мероприятия. 
 

3.7. Собственные наблюдения и выводы 
 Оценка уровня технического прогресса на предприятии. 
 Основные сведения о внедренных на предприятии новых разработках электромеха-
нического оборудования и автоматизации машин и установок, их экономическая эффектив-
ность, мероприятия по энергосбережению. 
 Личная оценка увиденного и изученного на предприятии. Предложения по улучше-
нию технической оснащенности производства, организации производства и сбыта продук-
ции, условий работы на предприятии. 
 

3.8. Исходные данные для курсового проектирования 



  

 В период практики студенты должны собрать исходный материал для курсового и 
дипломного проектирования, предусмотренного учебным планом специализации по дисци-
плинам «Автоматизация технологических комплексов горных предприятий», «Электрифи-
кация горных производств» и «Системы управления электроприводов». 
 Исходные данные для курсового проектирования собираются и включаются в отчет 
по перечню в соответствии с приложениями. 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

 Отчетным документом по второй производственной практике является технический 
отчет. Он составляется во время прохождения практики на предприятии. 
 Отчет рекомендуется составлять из трех частей: 
 - общей части, выполненной на основе раздела 3 настоящей программы; 
 - индивидуальной части, в которой дается описание конкретной работы практиканта 
на рабочей должности, выполненной студентом непосредственно или при его участии; 
 - специальной части, соответствующей полученному студентом перед отъездом на 
практику индивидуальному заданию. 
 Общий объем отчета 30 … 40 страниц. 
 В отчете должны быть помещены схемы, рисунки, эскизы, которые нумеруются и на 
них делаются ссылки в тексте. Громоздкие схемы должны быть переработаны  и помещены 
так, чтобы при сохранении существа имели разумный для отчета объем. 
 Страницы отчета нумеруются, а графический материал вклеивается в соответствую-
щие места или представляются в виде приложения в отдельной папке. В конце отчета по-
мещается список использованной литературы и оглавление. 
 Отчет обязательно просматривается руководителем практики от предприятия, кото-
рый дает предварительную оценку, отмечая выполнение студентом программы практики и 
качество освещения поставленных в ней вопросов. 
 Отчет и отзыв заверяются подписью руководителя и печатью предприятия. 
 К отчету должны быть приложены: 
 1. Документы о сдаче экзамена на квалификационную группу по ТБ в электроуста-
новках; 
 2. Краткая производственная характеристика студента. 
 3. Дневник прохождения практики. 
 4. Путевка-удостоверение с записями о прохождении практики и печатью предпри-
ятия. 
 В недельный срок после начала занятия отчет должен быть сдан на кафедру ЭГП для 
проверки. После этого студент публично защищает отчет перед комиссией кафедры с по-
лучением оценки. Защита отчетов должна быть проведена в течение двух недель после 
начала семестра. 
 В случае неудовлетворительной оценки, или отрицательной производственной ха-
рактеристики, либо самовольного сокращения продолжительности практики, последняя не 
засчитывается, что влечет за собой отчисление из университета. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАДАНИЙ НА 
ВТОРУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 
 В индивидуальное задание входит подробное описание одного из перечисленных 
ниже вопросов: 
 1. Существующий порядок приемки в эксплуатацию вновь смонтированного элек-
трооборудования. 
 2. Порядок приемки в эксплуатацию смонтированных воздушных и кабельных ЛЭП. 
 3. Испытание и определение мест повреждения в кабельных ЛЭП. 



  

 4. Эксплуатация осветительных установок. 
 5. Профилактические испытания и измерения на линиях электропередачи. 
 6. Обслуживание подстанций и распределительных устройств. 
 7. Организация, содержание и сроки осмотров, ремонта и профилактических испы-
таний электрооборудования подстанций и распределительных устройств. 
 8. Осмотр электроприводов и контроль за их работой при техническом обслужива-
нии. 
 9. Техническое обслуживание и текущий ремонт электроаппаратуры. 
 10. Ремонт кабелей со свинцовой и поливинилхлоридной оболочкой. 
 11. Неисправности трансформаторов и организация их ремонта. 
 12. Разборка и дефектация асинхронных электродвигателей при ремонте. 
 13. Ремонт деталей и узлов электродвигателей. 
 14. Разборка и дефектация электрических машин постоянного и переменного тока 
при ремонте. 
 15. Микропроцессорные системы контроля. 
 16. Микропроцессорные системы управления электроприводами. 
 17. Применение микро-ЭВМ в системах контроля и управления. 
 18. Тиристорные преобразователи для двигателей постоянного тока мощностью до 
20-30 кВт. 
 19. Тиристорные преобразователи для двигателей постоянного тока большой мощ-
ности. 
 20. Преобразователи частоты для электродвигателей переменного тока. 
 21. Тиристорные коммутационные устройства (пускатели). 
 22. Автоматизированный электропривод экскаваторов. 
 23. Автоматизированный электропривод драг и установок гидромеханизации. 
 24. Автоматизированный электропривод буровых станков. 
 25. Автоматизированный электропривод стационарных установок (подъемные ма-
шины, вентиляторы, компрессоры, водоотлив и др.). 
 26. Системы автоматизации технологических комплексов и установок. 
 
 Примечания: 
 1. Тема индивидуального задания может быть самостоятельно скорректирована или 
изменена студентом по реальным условиям прохождения практики. 
 2. Невыполнение индивидуального задания не допускается. 
 3. Материалы производственной практики используются в качестве базы для курсо-
вого проектирования. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  
 

Исходные данные для выполнения курсового проекта 
 по дисциплине «Электрификация горных производств» 

 
I.  Предприятие  - шахта, рудник 

 
 Для выполнения курсового проекта необходимо во время второй производственной 
практики собрать следующие данные: 
 1. Наименование шахты, рудника, производственного объединения и т.п. 
 2. Характеристика месторождения: мощность пласта, угол падения пласта, крепость 
пород, пылегазовый режим, схема подготовки шахтного поля, глубина откаточного гори-



  

зонта, система разработки, способ управления кровлей, размер панели (этажа) по простира-
нию и по падению, длина лавы, суточная добыча, подвигание очистного забоя в сутки и за 
месяц. 
 3. Общие сведения о принятой системе разработки полезного ископаемого. 
 4. Горно-технологическое оборудование очистного (подготовительного забоя и 
участкового транспорта. Основные технические характеристики машин и механизмов, 
установленных на участке. 
 5. Система электроснабжения участка. Трансформаторы участковой подстанции, ко-
личество, места установки и шаг передвижки передвижной участковой понизительной под-
станции (ПУПП). Кабельная сеть участка. Максимальная токовая защита и коммутацион-
ные аппараты. 
 6. Сигнализация, автоматизация и связь на участке. 
 7. Аэрогазовый контроль и защита. 
 8. Технико-экономические и энергетические показатели по участку. Списочный 
штат рабочих по очистному забою. Организация работ в очистном забое. 
 9. Вопросы электробезопасности. 
 

II. Предприятие – карьер, разрез 
 

 Для успешного выполнения курсового проекта необходимо во время второй произ-
водственной практики собрать следующие данные: 
 1. Наименование, месторасположение горного предприятия. 
 2. Краткая горно-геологическая характеристика месторождения. 
 3. Система разработки. 
 4. Применяемые горные машины и транспорт. Техническая характеристика этих ма-
шин. 
 5. Схема электроснабжения экскаваторов, буровых станков (провода, кабели, ПКТП, 
приключательные пункты, соединительные муфты и др.). 
 6. Однолинейная схема электроснабжения. 
 7. Схема воздушных и кабельных линий карьера на плане горных работ. 
 8. Система освещения карьера, применяемое оборудование. 
 9. Релейная защита электроприемников на открытых горных работах. 
 10. Заземление, конструкция и место расположения главных заземлителей. Заземля-
ющая сеть и ее исполнение. Местные заземлители. 
 11. Технико-экономические показатели электрохозяйства карьеров. 
 Дополнительный материал собирается по индивидуальному заданию, выдаваемому 
в соответствии со специальным вопросом проекта перед отъездом на практику руководите-
лем проекта. 
  

III. Предприятие – обогатительные фабрики 
 

 Собранные в ходе второй производственной практики материалы должны обеспе-
чить расчет и проектирование системы электроснабжения обогатительной фабрики (про-
мышленного предприятия), и должны включать в себя следующие данные (применительно 
к одному из производственных цехов, участков, отделений, объектов и т.п.): 
 1. Внешнее электроснабжение предприятия, принципиальная схема, источники пи-
тания, величина питающего напряжения, характеристика питающих ЛЭП. 
 2.  Главная понизительная подстанция фабрики (ГПП). Число и мощность трансфор-
маторов, их типы и характеристика. Вводное распредустройство предприятия, принципи-
альная схема, место расположения, конструктивные особенности, основное электрообору-
дование, планы, разрезы ВРУ ВН и РУНН. Молниезащита ГПП. 
 3. Основные виды защиты, применяемые на ГПП, их характеристика, типы реле. 



  

 4. Внутреннее электроснабжение фабрики (предприятия), принципиальная схема и 
ее особенности, прокладка сетей внутреннего электроснабжения по промплощадке фаб-
рики (предприятия), использование шинопроводов, способы подключения электроприем-
ников к магистралям и распредпунктам. 
 5. Описание существующего силового электрооборудования с указанием номиналь-
ной мощности, режима работы, коэффициента мощности, степени загрузки и т.д. 
 6. Система освещения с указанием числа и типа светильников, мощности ламп, 
схемы питания и коммутационной аппаратуры. 
 7. Расположение и конструктивные особенности цеховых ТП-10-6/0,4 и РП-0,4 кВ. 
 8. Аппаратура управления силовыми электроприемниками (шкафы и блоки управле-
ния, пусковая аппаратура, защита, силовые шкафы и сборки), место установки. 
 9. Принципиальная схема электроснабжения цеха, отделения, участка, объекта и т.п. 
Обеспечение надежности электроснабжения, аппаратура управления и защиты напряжен-
ностью до 1000 В. 
 10. Конструктивное выполнение системы электроснабжения цеха, схема разводки 
кабельных сетей, способ прокладки, типы и марка основных кабелей, проводов и шинопро-
водов. 
 11. Защитное заземление и зануление, конструкция и место расположения главных 
заземлителей, разводка заземляющей сети и ее исполнение. Акты скрытых работ. 
 12. Системы контроля и учета электроэнергии, тарифы, плата за электроэнергию. 

Приложение 2 
 

Исходные данные для выполнения курсовой работы 
 по дисциплине «Автоматизация технологических комплексов горных предприятий» 

 
 Для выполнения курсовой работы в период второй производственной практики 
необходимо собрать следующие материалы: 
 1. Сведения о технологическом комплексе как объекте автоматизации. Назначение. 
Краткое описание технологического комплекса. Технологическая характеристика машин, 
механизмов, процессов. Основные статические и динамические характеристики объекта ав-
томатизации. Основные параметры, характеризующие процесс. 
 2. Процессы автоматизации. Функциональная схема системы автоматизации. Функ-
циональные уровни системы автоматизации. Характеристика основных элементов. Переда-
точные функции отдельных элементов системы.  
 3. Датчики контроля параметров процесса, их характеристики, статические и дина-
мические свойства датчиков. 
 4. Регуляторы, их передаточные функции, обратные связи, их передаточные функ-
ции. 
 Интерфейсы и протоколы обмена данными. Контроллеры, модули ввода-вывода. 
Аппаратура уровня низовой автоматизации. Аппаратура управления технологическими 
процессами. Программные средства, аппаратура уровня диспетчерского контроля. 
 5. Принципиальная схема системы автоматизации и ее описание. 
 
 Для выполнения курсовой работы необходимо иметь функциональную и принципи-
альную схемы системы автоматизации. 
 

Приложение 3 
 

Исходные данные для выполнения курсовой работы 
 по дисциплине «Системы управления электроприводов» 

 



  

 Для выполнения курсовой работы в период второй производственной практики 
необходимо собрать следующие материалы (применительно к одному из регулируемых 
электроприводов машины, установки): 
 1. Схема цепей защит и блокировок электропривода. 
 2. Функциональная схема системы управления. 
 3. Структурная схема системы управления электропривода. 
 4. Технологическая программа контроллера управления электроприводом. 
 5. Данные о наладке системы управления (стопорный ток (момент), установленный 
темп разгона и замедления, тахограмма движения, передаточные функции регуляторов). 
 6. Описание системы управления электроприводом. 
 7. Решения по рекуперации энергии. 
 8. Решения по обеспечению электромагнитной совместимости электропривода с пи-
тающей сетью и электродвигателем. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Методические материалы по производственной составлена в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом по специальности 21.05.04 Горное дело 
специализации подготовки Электрификация и автоматизация горного производства. 

Программа содержит цели и задачи производственной практики, место производствен-
ной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
высшего образования (ВО), компетенции студентов, формируемые в результате прохождения 
практики, структуру и содержание отчета по практике, оценочные средства для аттестации по 
производственной практике. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
1.1 Производственная практика обеспечивает готовность выпускников, освоивших 

программу специалитета Электрификация и автоматизация горного производства, решать 
следующие профессиональные задачи согласно видам деятельности: 

в области производственно-технологической деятельности (ПТД): 
 осуществлять техническое руководство работами по обеспечению функционирования обо-

рудования и технических систем горного производства; 
 разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентирующие 

порядок выполнения работ, связанных с переработкой и обогащением твердых полезных 
ископаемых, строительством и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией обо-
рудования, обеспечивать выполнение требований технической документации на производ-
ство работ, действующих норм, правил и стандартов; 

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологической безопасности 
горного производства; 

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и повышению техни-
ческого уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности организации 
в современных экономических условиях; 

 создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы обеспечения эф-
фективной и безопасной реализации технологических процессов при производстве работ 
по эксплуатационной' разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а 
также при строительстве и эксплуатации технических систем подземных объектов различ-
ного назначения; 

в области организационно-управленческой деятельности (ОУД): 
 организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе современных ме-

тодов, принципов управления, передового производственного опыта, технических, финан-
совых, социальных и личностных факторов; 

 контролировать, анализировать и оценивать действия подчиненных, управлять коллекти-
вом исполнителей, в том числе в аварийных ситуациях; 

 организовывать работу по повышению собственного профессионального уровня и знаний 
работников, их обучению и аттестации в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требовани-
ями нормативных документов; 

 проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реа-
лизуемые оперативные решения, изыскивать возможности повышения эффективности 
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производства, содействовать обеспечению подразделений предприятия необходимыми 
техническими данными, нормативными документами, материалами, оборудованием; 

 осуществлять работу по совершенствованию производственной деятельности, разработку 
проектов и программ развития предприятия (подразделений предприятия); 

 анализировать процессы горного, горно-строительного производств и комплексы исполь-
зуемого оборудования как объекты управления; 

в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 
 планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лабораторные исследова-

ния, обрабатывать полученные результаты с использованием современных информацион-
ных технологий; 

 осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

 разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать достоверность построенных моделей 
с использованием современных методов и средств анализа информации; 

 составлять отчеты по научно-исследовательской работе самостоятельно или в составе 
творческих коллективов; 

 проводить сертификационные испытания (исследования) качества продукции горного 
предприятия, используемого оборудования, материалов и технологических процессов; 

 использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышленной безопасности на 
производственных объектах, обосновывать и реализовывать действенные меры по сниже-
нию производственного травматизма; 

в области проектной деятельности (ПД): 
 проводить технико-экономическую оценку эффективности использования технологиче-

ского оборудования; 
 выполнять расчеты технологических процессов, производительности технических средств 

комплексной механизации работ, пропускной способности транспортных систем горных 
предприятий, составлять графики организации работ и календарные планы развития про-
изводства; 

 обосновывать проектные решения по обеспечению промышленной и экологической без-
опасности, экономической эффективности производств по эксплуатационной разведке, до-
быче и переработке полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных 
объектов; 

 разрабатывать необходимую техническую документацию в составе творческих коллекти-
вов и самостоятельно; 

 осуществлять проектирование технических систем предприятий по эксплуатационной раз-
ведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также строительству под-
земных объектов с использованием современных систем автоматизированного 
проектирования. 

 
1.2. При прохождении производственной практики перед студентами ставятся следую-

щие цели: 
 закрепить теоретические и практические знания, полученные при изучении дисциплин 

профессионального цикла; 
 изучить права и обязанности электротехнического и электротехнологического персонала, 

мастера цеха, участка; 
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 изучить технологический процесс, технологическое и электрооборудование электро-
технического комплекса одного из производств; 

 получить практические навыки по организации производства, эксплуатации и ремонту 
электромеханического оборудования горных и промышленных предприятий; 

 приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности; 
 изучить вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; 
 ознакомиться с мероприятиями по защите окружающей среды; 
 ознакомиться с экономической деятельностью предприятия. 
 собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. 

1.3. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
 ознакомиться с организационной структурой предприятия (организации), характеристи-

кой и показателями работы; 
 ознакомиться с должностными и иными инструкциями применительно к конкретному ра-

бочему месту; 
 изучить основные и вспомогательные технологические процессы и организацию про-

изводства на предприятии; 
 изучить условия использования электрической энергии на предприятии; 
 изучить структуру электромеханической службы на предприятии; 
 ознакомиться с электромеханическим оборудованием технологических процессов, спе-

цифическими требованиями к нему, условиями и особенностями его эксплуатации; 
 ознакомиться с автоматизацией технологических комплексов и применением автома-

тизированного электропривода; 
 ознакомиться с мероприятиями по энергосбережению; 
 освоить организационные и технические мероприятия по соблюдению ПТЭ и ПБ при экс-

плуатации электроустановок; 
 получить основные сведения об охране труда, производственной санитарии и охране 

окружающей среды. 
 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Производственная практика содержательно и методически связана с дисциплинами: 
«Электрические и электронные аппараты», «Основы электроснабжения горных предприятий», 
«Электробезопасность на горных предприятиях», «Надежность и диагностика электрообору-
дования», «Стационарные машины и установки», «Электроснабжение и электрооборудование 
горного производства», «Автоматизированный электропривод машин и установок горного про-
изводства», «Системы управления электроприводов машин и установок горного производ-
ства». «Автоматика машин и установок горного производства», «Монтаж и эксплуатация 
электроустановок». 

Производственная практика содержит элементы, необходимые для выполнения 
научно-исследовательской работы и является базой для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы. 

Практика дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести профес-

сиональные компетенции и компетенции в области специализации Электрификация и автомати-
зация горного производства (ПСК), соотнесенные с общими целями ОПОП ВО. 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 
1) знать: организацию технологического процесса на предприятии; вспомогательные тех-

нологические процессы и оборудование, обеспечивающие основную деятельность предприя-
тия; особенности систем внешнего и внутреннего электроснабжения горных предприятий; 
особенности конструктивного исполнения линий электропередач горных предприятий; виды 
исполнения рудничного электрооборудования; характеристики и регулировочные свойства 
электроприводов машин и установок горного производства; принципы синтеза систем управ-
ления электроприводами машин и оборудования горного производства; основы автоматики ма-
шин и установок промышленных предприятий; особенности средств и систем автоматики при 
добыче и переработке минерального сырья; организационные и технические мероприятия по 
соблюдению ПТЭ и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей, 
а так же требования отраслевых НТД по безопасному устройству и безопасной эксплуатации 
электроустановок горных предприятий. 

2) уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор электрооборудования систем 
электроснабжения горных предприятий; обосновать выбор средств автоматизации машин и 
установок горного производства; эффективно применять средства и системы защиты от пора-
жения электрическим током. 

3) владеть навыками практического выбора схем электроснабжения объектов различного 
назначения; навыками выбора оборудования систем электроснабжения горных и промышлен-
ных предприятий; навыками производства испытаний электроустановок, электромонтажных и 
пуско-наладочных работ; навыками выполнения ремонтов электромеханического оборудова-
ния предприятий. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Форма проведения производственной практики – выездная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для прохождения производственной практики студент направляется на горное или про-
мышленное предприятие, управление или организацию.  

Возможные места проведения производственной практики: промышленные предприя-
тия ООО «УГМК», АО "Первоуральский завод горного оборудования", АО "Золотодобываю-
щая компания "Полюс", АО "ЕВРАЗ КГОК "Ванадий",АО "Машиностроительный завод им. 
Воровского", АО "Северский трубный завод", АО "Карабашмедь", АО "НИИПроектАсбест", 
АО "Свердловский завод трансформаторов тока", АО МПСО "Шахтспецстрой", АО "Сели-
гдар", АО "Вишневогорский ГОК", АО "Шахта "Интауголь", АО "Серебро Магадана", ОАО 
"Уралэлектромедь", АО "Южуралзолото группа компаний", АО "Челябинский металлургиче-
ский комбинат", АО "Екатеринбургские лесные машины", АО "ЗМК"Магнум", АО "Золотодо-
бывающая компания "Полюс". 
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Перечень мест и условий прохождения производственной практики составляется на ос-
нове договоров на прохождение практики и доводится до сведения студентов за два-три ме-
сяца до начала практики. 

Прохождение производственной практики осуществляется на основании договора 
между университетом и предприятием. Имеется типовая форма договора. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Ознакомление студентов с настоящей программой, оформление путевки-удостовере-
ния на практику и выдачу индивидуальных заданий производит руководитель практики от ка-
федры ЭГП. 

Приказом по университету устанавливаются общие сроки проведения практики, день 
выезда на предприятие и возвращения с него, список допущенных к практике студентов. 

Перед отъездом на практику студенту очной формы обучения в течение одной недели 
после окончания весенней сессии, независимо от наличия задолженностей, необходимо по-
лучить в деканате, подписать и сдать на кафедру ЭГП обходной лист, получить на кафедре 
ЭГП оформленную путевку-удостоверение. 

Студенты заочной формы обучения проходят производственную практику по месту 
своего постоянного местожительства. 

В случае, когда к моменту отъезда на практику студент выбрал тему и согласовал 
ее с руководителем выпускной квалификационной работы специалиста (ВКРИ), инди-
видуальное задание на практику выдает руководитель ВКРИ. 

Изменение места прохождения практики после получения путевки не допускается. 
Предприятие не может направить студента для прохождения практики на другое предприятие. 

По прибытию к месту прохождения практики студент должен предъявить путевку в 
отдел кадров предприятия. 

Все организационные вопросы по прохождению практики, допуску студентов к необ-
ходимым материалам и документам осуществляет руководитель практики от предприятия, 
назначенный приказом или распоряжением по предприятию. В период практики студенты яв-
ляются членами трудового коллектива одного из структурных подразделений предприятия, 
подчиняются правилам внутреннего распорядка, нормам трудового законодательства и вы-
полняют свои обязанности на рабочих местах в соответствии с должностными инструкциями. 

Производственную практику студенты могут проходить на рабочем месте электросле-
саря по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрика или электромонтера (в со-
ответствии со штатным расписанием предприятия), либо дублером указанных специалистов. 
Допускается прохождение производственной практики на других вакантных рабочих местах 
при безусловном выполнении требований по сбору сведений практического характера, преду-
смотренных настоящей программой. 

Желательно, чтобы за время практики студент смог подготовиться и сдать экзамен на 
квалификацию электрослесаря (электромонтера, электрика, электромонтажника) и получить 
удостоверение о группе допуска на право работы в электроустановках. 

Распределение времени при прохождении производственной практики: 
оформление на предприятие, изучение правил техники безопасности, допуск к работе 

– 1 неделя; 
работа на рабочих местах или дублирование, сбор материала – 8 недель; 
оформление отчета – 1 неделя. 
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При отъезде на практику необходимо иметь при себе паспорт, студенческий билет, тру-
довую книжку, военный билет или приписное свидетельство, путевку-удостоверение, справку 
о состоянии здоровья, выданную поликлиникой университета. 

 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 
Во время производственной практики студенты должны систематически и самостоя-

тельно собирать и анализировать материалы, связанные с решением задач производственной 
практики и собирать исходные данные для выполнения ВКРИ. 

Отчет составляется каждым студентом на производстве. Во время практики студент ве-
дет дневник, в котором записывает все сведения, полученные на производстве. Дневник, отчет 
о практике и путевка-удостоверение являются основными документами, по которым осу-
ществляется оценка деятельности студента на практике. 

В путевке-удостоверении на предприятии проставляется дата прибытия и выезда сту-
дента с предприятия, руководителем практики от предприятия дается краткий отзыв-характе-
ристика. Путевка-удостоверение скрепляется подписями ответственных лиц и печатями.  

Отчет по практике должен состоять из двух частей: 
1) общей части, выполненной в соответствии с программой практики и включающей 

описание и количественные характеристики по разделам: 
общие сведения о предприятии; 
технологические процессы на предприятии (технология горных работ, организация 

технологического процесса); 
стационарные машины и установки (основное механическое оборудование); 
электроснабжение предприятия; 
электроснабжение и электрооборудование одного из электротехнических комплексов; 
электропривод машин и установок; 
автоматизация комплекса и автоматизация учета и контроля энергоресурсов; 
объекты и процессы для внедрения научно-технических достижений; 
охрана труда и техника безопасности при эксплуатации электромеханического обору-

дования и обслуживании электроустановок; 
производственные и экономические показатели предприятия; 
2) индивидуальной части, посвященной конкретной работе студента на рабочей долж-

ности (в ней содержится описание работ, выполненных студентом, либо при его участии). 
Общий объем отчета – 30 - 40 страниц. 
При составлении отчета необходимо дать критическую оценку процессам производства 

и его организации. 
В отчете должны быть упрощенные схемы, рисунки, эскизы, которые нумеруются и на 

них делаются ссылки в тексте. 
Громоздкие схемы должны быть переработаны и сокращены до структурных или функ-

циональных так, чтобы при сохранении сущности они имели разумный для отчета объем.  
К отчету должны быть приложены: 
1. Документы о сдаче экзамена на квалификацию электрослесаря (электромонтера). 
2. Производственная характеристика студента на практике. 
3. Путевка-удостоверение. 
Отчет сдается на кафедру ЭГП в 3-х дневный срок после начала занятий для проверки. 
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В течение двух недель после начала следующего за практикой семестра студент защищает от-
чет перед комиссией кафедры. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Общие сведения о предприятии. Название предприятия, его местоположение, краткая 
история развития. Состав предприятия, назначение его сооружений и цехов. 

Технологические процессы на предприятии. Описание и технические показатели техно-
логических процессов на предприятии согласно табл. 3 

Таблица 3 – Содержание и графические материалы раздела Технологические процессы на предприятии 

Способ добычи, 
обогащения, 
технология 

Содержание раздела Графические ма-
териалы раздела 

Подземный Краткая геологическая характеристика месторождения. Вскрытие 
месторождения, система разработки, технология добычи полез-
ного ископаемого. Количество разрабатываемых пластов и зале-
жей, число рабочих горизонтов. Число и характеристика стволов. 
Промышленные запасы шахтного поля. Срок службы шахты. Ос-
новная сеть капитальных и подготовительных выработок. Глу-
бина шахты, годовая производительность шахты. 
Система разработки, паспорт крепления. Характеристика уголь-
ного пласта или рудной залежи. Схема транспорта на участке, ме-
ханизация трудоемких работ в забоях, характеристики 
оборудования. Количество рабочих по профессиям, производи-
тельность труда в забое при выполнении отдельных операций. 
Расход крепежного материала на 1 т. добытого полезного ископа-
емого. Сечение наклонных и горизонтальных выработок, восста-
ющих, бремсбергов и ходков. Механизация подготовительных 
работ, характеристика оборудования. 

Схема вскрытия, 
схема вентиляции, 
поперечное сечение 
выработок, схема 
транспорта. 

Открытый Краткая геологическая характеристика месторождения. Климати-
ческие условия. Промышленное развитие района, расположение 
потребителей продукции. Состояние разработок на данный мо-
мент, перспективы развития. 
Вскрытие месторождения, система разработки, технология до-
бычи полезного ископаемого. Годовая производительность пред-
приятия по полезному ископаемому и породе. Текущий 
коэффициент вскрытия. Характеристика полезного ископаемого 
(трещиноватость, крепость, коэффициент разрыхления), Глубина 
карьера проектная, фактическая. Углы откоса бортов, количество 
рабочих горизонтов. Элементы системы разработки (высота 
уступа, ширина площадки, ширина заходки и т. д.) Существую-
щий способ вскрытия. Размеры капитальных и разрезных тран-
шей, применяемые способы их проходки. Организация 
буровзрывных, погрузочных и транспортных работ. Производи-
тельность экскаватора. Скорость продвигания забоев. Количество 
рабочих смен в сутки, продолжительность смены. 
Место расположения отвалов. Описание способа отвалообразова-
ния, высота отвальных уступов. Количество отвальных тупиков, 
приемная способность тупика в смену. Периодичность пере-
движки тупиков. Тип отвалообразователей, их производитель-
ность. Рекультивация выработанного пространства и отвалов. 

План промышлен-
ного района, кон-
струкция рабочей 
площадки, схема 
экскаваторной за-
ходки, план карь-
ера с указанием 
расположения ос-
новного технологи-
ческого 
оборудования, об-
щий план отвала. 

Обогащение руд Характеристика полезного ископаемого, перерабатываемого на 
фабрике. Технология обогащения полезного ископаемого, схема 
цепи аппаратов фабрики. Подготовительные технологические 
процессы (дробление, измельчение), технология, оборудование. 
Основные технологические процессы (флотация, магнитная сепа-
рация, отсадка и т.д.). Технология, оборудование. 

Схема цепи аппара-
тов, план располо-
жения 
технологического 
оборудования. 
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Производство 
строительных ма-
териалов 

Характеристика полезного ископаемого, перерабатываемого на 
предприятии. Технология производства строительных материа-
лов, схема цепи аппаратов комплекса. Подготовительные техноло-
гические процессы (дробление, измельчение). 

Схема цепи аппара-
тов. 

Стационарные машины и установки. Описание и технические показатели стационар-
ных установок и основного механического оборудования согласно табл. 4. 
Таблица 4 – Содержание и графические материалы раздела Стационарные машины и установки 

Способ добычи, 
обогащения, 
технология 

Содержание раздела Графические ма-
териалы раздела 

Подземный Вентиляторы главного проветривания, компрессорная станция, 
подъемная установка, водоотливная станция. Типы вентиляторов, 
их число и характеристика, привод, системы управления, обслу-
живания и ремонта. Вопросы ТБ при эксплуатации вентилятор-
ных установок. 
Компрессоры: типы, число, схема подключения. Схема компрес-
сорной станции с указанием основного и вспомогательного обо-
рудования. Правила эксплуатации и ремонта. Основные 
неисправности и методы их устранения. Правила безопасности 
при эксплуатации компрессорных станций. Система охлаждения. 
Подъемные машины: тип, размеры органов навивки и копровых 
шкивов подъемной установки. Тип и мощность привода. Тип и 
грузоподъемность подъемных сосудов. Разгрузочные и загрузоч-
ные устройства. Вопросы ТБ рудничного подъема. 
Центральная водоотливная установка. Притоки воды. Тип, число 
и характеристики насосов, объем водосборников. Схема водоот-
лива. Прокладка трубопроводов по стволу, отвод воды на поверх-
ности. Правила безопасности при эксплуатации насосов. 
Неисправности и методы их устранения. 

Схемы установок 
(вентиляторных, 
компрессорных, во-
доотливных и подъ-
емных). 

Открытый Тип и количество буровых станков, их паспортные данные. Кон-
струкция бурового инструмента. 

Тип и модели экскаваторов, их характеристики. Продолжитель-
ность цикла, длительность отдельных операций. Штат экскава-
торной бригады. 

Тип, характеристика и количество машин и механизмов, приме-
няемых для осушения и проветривания карьера. Притоки воды в 
карьере - нормальный и максимальный. Транспорт на карьере. 
Род тяги, тип применяемых машин, характеристика. Уклоны, ра-
диусы кривых. Длительность погрузки и транспортировки. Ско-
рость транспортировки. Производительность единицы 
транспорта. Производство путевых работ, способы передвижения 
путей в забоях. Механизация путевых работ. 

Схема транспорта. 

Обогащение руд Основное технологическое оборудование процессов флотации, 
магнитной сепарации, отсадки и т.д. 

План расположения 
технологического 
оборудования 

Производство 
строительных ма-
териалов 

Характеристика полезного ископаемого, перерабатываемого на 
предприятии. Технология производства строительных материалов, 
схема цепи аппаратов комплекса. Подготовительные технологиче-
ские процессы (дробление, измельчение). 

План расположения 
технологического 
оборудования. 

Электроснабжение предприятия. Основные сведения о внешнем электроснабжении 
предприятия: источники питания, питающие линии, уровни напряжения и основное оборудо-
вание подстанций. Схемы главных цепей ОРУ и ЗРУ ГПП предприятия. Планы расположения 
электрооборудования ОРУ и ЗРУ ГПП. Общие принципы распределения электроэнергии 
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внутри предприятия. Основные требования по обеспечению электробезопасности в электро-
установках предприятия. 

Электромеханическое оборудование и электроснабжение машин и установок предпри-
ятия. Основное электромеханическое оборудование предприятия. Назначение, устройство и 
эксплуатация основного электрооборудования предприятия: трансформаторные подстанции, 
распределительные устройства и распределительные пункты, приключательные пункты, ком-
мутационные аппараты, релейная защита. 

Эксплуатация, ремонт и испытания элементов электрических сетей, коммутационной и 
защитной аппаратуры характерные неисправности, методы технической диагностики электро-
аппаратуры и сетей, настройка и проверка защиты от аварийных и ненормальных режимов 
работы и т.п. 

Применяемые на предприятии способы и схемы управления энергосбережением. 
Устройство и контроль защитного заземления электроустановок предприятия. Устрой-

ство и контроль состояния и эффективности зануления. 
Ремонт и эксплуатация электрических машин. Структура электроремонтных цехов и 

участков на предприятии. Разборка и дефектация электродвигателей при ремонте. Механиче-
ский ремонт деталей и узлов. Сборка асинхронных двигателей после ремонта. Испытания дви-
гателей после ремонта.  

Техническая диагностика и ремонт трансформаторов и электрооборудования. Техноло-
гия ремонта и электрических испытаний. 

Ремонт и эксплуатация воздушных линий напряжением до 35 кВ. Общие требования к 
воздушным линиям электропередачи. Осмотр линий электропередач. 

Энергетические показатели: удельный расход электроэнергии, стоимость электроэнер-
гии. Мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, компенсации реактивной 
мощности, регулированию напряжения. 

Электропривод технологических машин и установок. Электропривод основных и вспо-
могательных механизмов. Технические данные электрических машин. Схема силовой части 
электропривода. Функциональные и структурные схемы систем управления электроприводом. 
Защиты и блокировки. Частотно-регулируемый электропривод переменного тока. Задачи мо-
дернизации электропривода на предприятии. Регламенты наладки, обслуживания и ремонта 
электроприводов. 

Автоматизация машин и установок технологического комплекса предприятия. Си-
стемы автоматического управления технологическими комплексами, машинами и механиз-
мами на предприятии. Назначение и функциональные структуры этих систем. Аппаратура 
автоматизации, контроля, защиты и сигнализации. Устройство и принцип действия средств 
автоматизации технологических комплексов на предприятии. Профилактика, техническое об-
служивание и ремонт электронных приборов, преобразователей, микропроцессорных средств, 
систем контроля и управления на базе микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Связь и диспетчеризация. 
Объекты и процессы для внедрения научно-технических достижений. Системы энерго-

обеспечения предприятия, объекты малой энергетики, нетрадиционные источники энергии. 
Электрические сети. Системы стандартизации. Системы диагностики и автоматизированного 
управления технологическими процессами в электротехнике. Актуальные для предприятия 
технические, технологические, экономические, экологические и социальные критерии оценки 
принимаемых решений в области проектирования, создания и эксплуатации электротехниче-
ских комплексов и систем. Актуальные для предприятия проблемы безопасной и эффективной 
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эксплуатации, утилизации и ликвидации электротехнических комплексов и систем после вы-
работки ими положенного ресурса. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды. Организация службы и меропри-
ятия по охране труда и окружающей среды, промышленная санитария. Противопожарные ме-
роприятия. 

Защитные средства при эксплуатации электроустановок. Средства индивидуальной за-
щиты. Правила пользования защитными средствами. Испытание средств защиты. 

Организационные и технические мероприятия при производстве работ в электроуста-
новках: подготовка работ, допуск к работе, производство работ. Правила безопасности при 
работе в электроустановках горных предприятий. 

Экономика предприятия и организация производства. Структура предприятия, схема 
управления производством. Мероприятия по охране труда, промсанитарии и охране окружа-
ющей среды. Планы ликвидации аварии. 

Технико-экономические показатели работы предприятия. Штаты трудящихся, профес-
сиональный состав. Нормы выработки и расценки на различные виды работ. Производитель-
ность труда. Калькуляция себестоимости продукции по элементам затрат. Капитальные 
затраты. Стоимость основного оборудования. Прибыль и рентабельность производства. Кон-
троль качества продукции. 

Собственные наблюдения и выводы. Основные сведения о внедренных на предприятии 
новых разработках электромеханического оборудования, их экономическая эффективность. 

Личная оценка технической оснащенности предприятия. Предложения по улучшению 
технического состояния и организации производства, условий труда на предприятии.  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Основная литература 
1. Пичуев А.В., Петуров В.И., Чеботаев Н.И. Электрификация горного производства: 

Учебное пособие для вузов. – 3 издание. — М.: Издательство «Горная книга», 2010. — 135 с.: 
ил. 

2. Онищенко Г.Б. Электрический привод: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / Г.Б.Онищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 
2013. — 288 с. — (Сер. Бакалавриат). 

Дополнительная литература 
3. Ахлюстин В. К. Электрификация обогатительных фабрик [Текст]: учебник / В. К. 

Ахлюстин. - М.: Недра, 1973. - 424 с. - Б. ц. 
4. Справочник энергетика карьера [Текст]: справочное издание / ред. В. А. Голубев. - 

М.: Недра, 1986. - 424 с.: ил. 
5. Машины и оборудование для угольных шахт [Текст]: справочник / ред. В. Н. Хорин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1987. - 424 с.: ил. 
6. Справочник механика рудообогатительной фабрики [Текст] / А. С. Донченко, В. А. 

Донченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1986. - 543 с.: табл., ил. 
 
Нормативная документация 
 
Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2007 г. [Текст]: научное 
издание. - М.: КНОРУС, 2007. - 488 с.: табл. 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2003. 
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Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  
ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением №1). 
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (с Изменением №1). 
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам (с Изменениями №1-11). 
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (с Изменениями №1,2,3). 
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (с Изменениями №1,2,3). 
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (с Изменениями N 1,2,3). 
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями №1,2). 
ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения. 
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения 

на чертежах (с Изменениями №1-4). 
ГОСТ 2.320-82 ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов. 
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 
ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения об-

щего применения (с Изменениями №1, 2, 3, 4). 
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления. 
Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ис-

копаемых. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 38, 
22.09.2014, (текст приказа) 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
 
Библиотечные фонды и помещения. Для написания отчета и получения дополнительной 

информации студенты на предприятиях – местах прохождения практики имеют доступ к компь-
ютерам с доступом (выходом) в Интернет. 

 

 
Методические материалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

специальности - 130400Горное дело специализации подготовки – «Электрификация и автома-
тизация горного производства» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Главной целью преддипломной практики является сбор технической информации по 

предприятию и технологическому комплексу, которая в процессе выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКРИ) могла бы, при критическом анализе, оказать студенту 
техническую помощь в процессе проектирования подобного предприятия или комплекса. 
Объем материалов и их содержание должны быть достаточными для составления проектной 
документации по разделам, предусмотренным типовой структурой ВКРИ. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Общая организация преддипломной практики возлагается на выпускающую 

кафедру, которая выдает студенту необходимые документы для оформления прохождения 
практики на предприятии. 

Этими документами являются: программа преддипломной практики, путевка-
удостоверение, предварительное задание на проектирование, выданное руководителем 
ВКРБ, дипломное задание по основному разделу специальной части проекта. Только при 
наличии перечисленных документов студент может получить доступ к материалам на 
предприятии. 

До отъезда на практику студенту необходимо ознакомиться с методическими 
указаниями по выполнению разделов будущего дипломного проекта и получить 
предварительное задание на проектирование у своего руководителя. Поскольку один из 
разделов специальной части является основным, по этому разделу необходимо получить 
дополнительное задание на сбор материалов во время прохождения практики. 

На месте прохождения практики студент подчиняется требованиям внутреннего 
распорядка предприятия и через ответственного за проведение практики от предприятия 
получает доступ к сбору необходимых материалов. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Нижеперечислены обязательные разделы отчета по практике, дифференцированные 

по типам предприятий. 
 
3.1. Введение 
3.1.1. Шахты 
Географическое и административное расположение и генеральный план 

предприятия. Общая характеристика месторождения, качество полезного ископаемого, 
элементы залегания, балансовые и промышленные запасы в границах шахтного поля, 
категорийность по метану, пыли, по самовозгоранию угля или сульфидных руд, 
обводненность. Производительность. Рынки сбыта. 

3.1.2. Карьеры и угольные разрезы 
Географическое и административное расположение и генеральный план 

предприятия. Общая характеристика месторождения, вид залегания, качество полезного 
ископаемого, балансовые и промышленные запасы, перспективы развития. 
Производительность. Рынки сбыта. 
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3.1.3. Обогатительные фабрики 
Территориальное расположение, административная или коммерческая 

принадлежность, генеральный план предприятия, качественные характеристики 
поставляемого сырья, конечная цель процесса обогащения и качественные характеристики 
концентрата или выходного продукта. Производительность. Рынки сбыта. 

 
3.1.4. Общепромышленные объекты 
Расположение и административное или коммерческое подчинение. Основное 

технологическое направление предприятия. Поставщики сырья или заготовок. Технические 
или технологические характеристики выпускаемой продукции или оборудования. 
Производительность. Рынки сбыта.  

 
3.2. Технологическая часть 
3.2.1. Шахты 
Схема вскрытия месторождения и элементы системы разработки. Схема 

расположения шахтных стволов и капитальных горных выработок. Организация 
подготовительных и очистных работ. Основное технологическое оборудование, его 
технические характеристики, мощности электродвигателей, расположение в горных 
выработках, схема вентиляции. 

Вид транспорта, технические характеристики транспортных средств. Мероприятия 
по защите окружающей среды. 

3.2.2. Карьеры и угольные разрезы 
Схема вскрытия месторождения и элементы системы разработки. План горных работ, 

поперечные разрезы карьера (разреза), размещение основного технологического 
оборудования на уступах и в забоях. Технические характеристики экскаваторов, буровых 
станков, транспортного оборудования. Вид транспорта, его технические характеристики. 
Организация вскрышных и добычных работ. Отвальное хозяйство. Мероприятия по защите 
окружающей среды. 

3.2.3. Обогатительные фабрики 
Организация технологического процесса. Схема цепи аппаратов. Основное 

механическое оборудование фабрики, его технические характеристики, мощности 
электродвигателей. Планы расположения оборудования на разных высотных отметках. 
Поперечные разрезы производственных помещений. Комплекс мероприятий по защите 
окружающей среды. 

3.2.4. Общепромышленные объекты 
Схема организации технологического процесса, его основные элементы. Основное 

механическое оборудование, его технические характеристики, мощности 
электродвигателей. Расположение оборудования в производственных помещениях, планы и 
поперечные разрезы производственных помещений. Комплекс мероприятий по защите 
окружающей среды. 

 
3.3. Основное механическое оборудование 
3.3.1. Шахты 
Шахтные стационарные установки (вентиляторные, компрессорные, подъемные, 

водоотливные), их технические характеристики, мощности электроприводов, расположение 
в помещениях или камерах. Сведения о напорах и притоках воды, расходе воздуха и 
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депрессии, производительности подъемных установок. Технологическая схема и 
технические характеристики оборудования техкомплекса поверхности. Организация 
ремонта основного механического оборудования и электрооборудования. 

3.3.2. Карьеры и угольные разрезы 
Карьерные стационарные установки (водоотлив, наклонные подъемные установки, 

компрессорные установки, дренажные шахты и др., если они имеются), их технические 
характеристики, мощности электроприводов, компоновочные чертежи и места 
расположения. Организация ремонта основного механического оборудования и 
электрооборудования. 

3.3.3. Обогатительные фабрики 
Компоновочные и установочные чертежи одного из главных элементов 

технологической цепи (эксгаустеры, шаровые или бесшаровые мельницы, дробилки и др.) с 
указанием подробных технических характеристик, мощностей электродвигателей; 
установочные чертежи (или эскизы) расположения электродвигателей на машине или 
механизме. 

3.3.4. Общепромышленные объекты 
Для общепромышленных объектов объем собираемых материалов определяется по 

аналогии с 3.3.3. с учетом специфики организации технологического процесса на 
предприятии. При этом в качестве объекта для сбора информации должно быть выбрано 
одно из главных звеньев технологической цепи. 

 
3.4. Электромеханическое оборудование и электроснабжение 
3.4.1. Шахты 
Центральная подземная подстанция, схема, расположение оборудования в камере, 

технические характеристики оборудования и аппаратуры. 
Схемы электроснабжения подготовительных и очистных работ. Расположение 

оборудования в забоях, основных и подготовительных выработках, камерах для размещения 
пусковой и защитной аппаратуры. Участковые трансформаторные подстанции: схемы, 
конструкции. Освещение: типы светильников, схемы их расположения в выработках. 
Конструкции заземляющих устройств. 

3.4.2. Карьеры и угольные разрезы 
Схема электроснабжения горных работ. Тип размещения электрооборудования в 

карьере и план электрических сетей. Расположение карьерных подстанций (КРП, ПКТП и 
др.) на плане горных работ. 

Технические характеристики элементов схемы электроснабжения (подстанций, 
приключательных пунктов, кабельных и воздушных линий электропередачи). Устройства 
заземления в карьере. Схемы передвижных трансформаторных подстанций и 
приключательных пунктов. Освещение: типы светильников, схемы их подключения и 
расположения. Конструкции заземляющих устройств. 

3.4.3. Обогатительные фабрики 
С учетом специфики организации технологического процесса необходимо выделить 

из него одно из главных звеньев (например, цех флотации, цех дробления, цех сушки, цех 
измельчения и др.) и по согласованию с будущим руководителем проекта произвести сбор 
материалов для этого звена. Однако, в любом случае, необходимо включить в состав отчета 
следующие материалы: 
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Схема электроснабжения цеха с указанием технических характеристик пусковой и 
защитной аппаратуры. Схемы и чертежи конструкций комплектных трансформаторных 
подстанций и щитовых устройств. Схемы питания и размещение на планах и разрезах 
помещений осветительных устройств. Схемы расположения электроприемников и 
кабельных трасс. Схемы заземляющих устройств. 

3.4.4. Общепромышленные предприятия 
Сбор материалов по этому разделу отчета может производиться по аналогии с 3.4.3., 

при этом выбор участка, цеха, передела также должен быть сделан до отъезда на практику 
при согласовании предварительного задания на проектирование. 

 
3.5. Электропривод машин и установок технологического комплекса 
Для выбранной машины или механизма (по согласованию с руководителем проекта) 

необходимо представить в отчете следующие материалы: 
нагрузочную диаграмму и тахограмму, структурную и принципиальную схемы 

электропривода, способ управления двигателем или управляемым преобразователем, 
статические и динамические характеристики электропривода, режим работы, условия 
внешней среды и вид исполнения электрооборудования, тип электродвигателя, вид системы 
управления. 

 
3.6. Автоматизация технологического комплекса 
В качестве объекта автоматизации (по согласованию с руководителем проекта) 

может быть выбран один из наиболее крупных и ответственных элементов технологической 
схемы предприятия. Для горных предприятий это могут быть подъемные, вентиляторные, 
водоотливные, компрессорные установки, экскаваторы, буровые станки, конвейерные 
линии, дробильное или обогатительное оборудование, система контроля и учета 
энергоресурсов и т.д. 

В отчет должны быть включены сведения о технической характеристике объекта 
автоматизации; параметрах, характеризующих работу технологического комплекса; 
датчиках контроля параметров, их назначении и характеристиках; функциональной 
(структурной) схеме, статических и динамических характеристиках основных элементов, 
передаточных функциях звеньев; принципиальной схеме автоматизации выбранного 
объекта. 

 
3.7. Внешнее электроснабжение 
Для выполнения соответствующего раздела дипломного проекта отчет по 

преддипломной практике должен содержать следующие материалы. 
Сведения о потребителях электроэнергии, получающих питание с шин главной 

понижающей подстанции (ГПП) предприятия, их режимах работы и мощностях; схему 
электроснабжения предприятия и главную схему ГПП с указанием технических 
характеристик оборудования; компоновочные чертежи распределительных устройств; 
значения токов короткого замыкания; сведения и схемы устройств управления, релейной 
защиты и автоматики основных элементов главной схемы; конструктивные решения 
заземляющих устройств ГПП. 

 
3.8. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации 

электрооборудования 
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В отчет должны быть включены сведения о технических способах и средствах 
защиты, обеспечивающих электробезопасность: защитном заземлении, занулении, 
выравнивании потенциалов, применении пониженных и малых напряжений, электрическом 
разделении сети, защитном отключении, изоляции токоведущих частей, компенсации токов 
замыкания на землю, обеспечении недоступности к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением. 

Кроме этого должны быть отражены организационные мероприятия, такие как 
назначение лиц, ответственных за организацию и производство работ, оформление нарядов 
на производство работ, осуществления допуска к проведению работ, организация надзора 
за производством работ, оформление окончания работ. 

 
3.9. Технико-экономические показатели работы электромеханического 

оборудования 
Электровооруженность труда, калькуляция себестоимости продукции по статье 

«электроэнергия», штаты работников электромеханической службы, фонд заработной 
платы, основные энергетические показатели. Мероприятия по экономии электроэнергии и 
повышению эффективности ее использования. Принятые на предприятии тарифы на оплату 
электрической энергии. 
 

3.10. Заключение 
В заключении студент должен сделать общие выводы и критический анализ 

организации электромеханического хозяйства предприятия и дать рекомендации по 
повышению эффективности использования электрической энергии в технологическом 
процессе. 

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

 
Отчет составляется во время прохождения практики на предприятии. 
Общий объем отчета не ограничивается. 
В отчете должны быть помещены схемы, рисунки, эскизы, которые нумеруются и на 

них делаются ссылки в тексте. Громоздкие схемы должны быть переработаны и помещены 
так, чтобы при сохранении сущности имели разумный для отчета объем. 

Страницы отчета нумеруются, а графический материал вклеивается в 
соответствующие места или представляется в виде приложения в отдельной папке. В отчете 
должен быть приведен список используемой литературы и содержание. 

Отчет должен быть просмотрен руководителем практики от предприятия, который 
дает предварительную оценку, отмечая выполнение студентом программы практики и 
качество освещения поставленных в ней вопросов. 

Отчет и отзыв заверяются подписью руководителя практики и печатью предприятия. 
К отчету должны быть приложены: 
1. Краткая производственная характеристика студента. 
2. Дневник прохождения практики. 
3. Путевка-удостоверение. 
В недельный срок после окончания практики отчет должен быть сдан на кафедру 

ЭГП для проверки и оценки, которую выставляет руководитель проекта. 
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В случае неудовлетворительной оценки или отрицательной производственной 
характеристики, либо самовольного сокращения продолжительности практики, последняя 
не засчитывается. 

Получение неудовлетворительной оценки по преддипломной практике влечет за 
собой повторное прохождение практики в сроки, установленные деканом факультета, или 
отчисление из института. 

 
 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 
 комплексу ____________ С.А.Упоров 

 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

ФТД.01 ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 
 

Специальность  
21.05.04 Горное дело 

 
Направленность (профиль) 

Электрификация и автоматизация горного производства 

 
 
 
 
 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

   
Управления  персоналом  Горно-механического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Ветошкина Т.А.  Осипов П.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 07.09.2022  Протокол № 1 от 13.09.2022 
(Дата)  (Дата) 

 
 
 

Екатеринбург 

 
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 Введение 

 
3 

1 Методические рекомендации по решению практико-ориентированных 
заданий 

5 

2 Методические указания по подготовке к опросу   
9 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
11 

4 Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

 
13 

5 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и 
зачетов 14 

 
 

Заключение  17 

 
 

Список использованных источников 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развитияисследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 



 

 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 
 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации 1 . Формально можновыделить 
следующиеэтапы: 

- ознакомление студентовс текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 
необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

 

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 



 

7 
 

• время высказываний - не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 
• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указанияпо подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубинаответа.    
3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременностьи эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использованиедополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    

 

2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 



  

10 

 

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 
занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 
обучающимся своей самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

 

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 
авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 
Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
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то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 
что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
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подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

18 

 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: 
КДУ, 2008. – 368с. 

2. Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально 
-ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
//http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

3. Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 

4. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности: 
Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5. 

5. Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим 
доступа:http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_2
1.pdf 
 
 
 
 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 
 комплексу ____________ С.А.Упоров 

 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

ФТД.В.02 СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Специальность  
21.05.04 Горное дело 

 
Направленность (профиль) 

Электрификация и автоматизация горного производства 

 
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 
   

Управления  персоналом  Горно-механического факультета 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Ветошкина Т. А.  Осипов П.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 07.09.2022  Протокол № 1 от 13.09.2022 
(Дата)  (Дата) 

 
 
 

Екатеринбург 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 Введение 

 
3 

1 Методические рекомендации по решению практико-ориентированных 
заданий 

5 

2 Методические указания по подготовке к опросу   
9 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
11 

4 Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

 
13 

5 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и 
зачетов 14 

 
 

Заключение  17 

 
 

Список использованных источников 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развитияисследовательскихумений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 



 

 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 
 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации 1 . Формально можно выделить 
следующиеэтапы: 

- ознакомление студентов с текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 
необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы кпрактико-ориентированное задание и убедитесь 
в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

 

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующимпринципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 
• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми.Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованностьоценок - ихаргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведениеитоговобсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указанияпо подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубинаответа.    
3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременностьи эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использованиедополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    

 

2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 
занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 
обучающимся своей самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

 

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 
авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 
Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
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то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала.кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 
что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
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подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развитияисследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 



 

 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 
 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации 1 . Формально можновыделить 
следующиеэтапы: 

- ознакомление студентовс текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 
необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

 

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 



  

6 

 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 



 

7 
 

• время высказываний - не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 
• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указанияпо подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубинаответа.    
3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременностьи эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использованиедополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    

 

2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 
занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 
обучающимся своей самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

 

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 
авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 
Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
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то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 
что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
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подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах.  
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