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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  
 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования 

СПК-5. Способен проводить анализ выходных дан-

ных современных численных моделей, прогнозирующих ос-

новные параметры атмосферы и явлений. 

 

1. Работа на учебных занятиях  

2. Самостоятельная работа  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Оцени -

ваемые 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро -

ванности 

Этап фор-

мирования 

Описание показателей Критерии 

оценивания 

Шкала 

оцени-

вания 

СПК-5 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

1. Работа 

учебных на 

занятиях  

2.Самостоят

ельная рабо-

та   

Знать: 

- основы авиационной  метео-

рологии и климатологи; 

- основные закономерности 

развития пространственно- 

временной изменчивости фи-

зических параметров атмо-

сферы и их влияние на экс-

плуатацию воздушных су-

дов; 

- основные методы и сред-

ства получения метеорологи-

ческой информации; 

- основные виды, формы и 

форматы предоставления ме-

теорологической и авиаци-

онно- климатической ин-

формации авиационным 

пользователям; 

- правила и процедуры ис-

пользования метеорологиче-

ской информации авиацион-

ными пользователями при 

выполнении своих профес-

сиональных задач. 

Уметь: 

- использовать основные ви-

ды метеорологической ин-

формации при исполнении 

своих профессиональных 

обязанностей. 

Владеть: 

- навыками использования 

метеорологической инфор-

мации в профессиональной 

Опрос, пре-

зентация, 

доклад, си-

туационная 

задача 

Шкала 

оцени-

вания 

опроса  

Шкала 

оцени-

вания 

презен-

тации  

Шкала 

оцени-

вания 

доклада  

Шкала 

оцени-

вания 

решения 

ситуа-

ционной 

задачи  

Шкала 

оцени-

вания 

выпол-

нения 

тестиро-

вания  
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деятельности. 

- навыками интерпретации 

информации, предоставляе-

мой в кодовых форматах, ана-

лизирует информацию про-

гностических карт. 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

1. Работа на 

учебных за-

нятиях   

2.Самостоят

ельная рабо-

та. 

 

Знать: 

- теоретические и практиче-

ские основы авиационной  ме-

теорологии и климатологи; 

- закономерности развития 

пространственно- временной 

изменчивости физических 

параметров атмосферы и их 

влияние на эксплуатацию 

воздушных судов; 

- методы и средства получе-

ния метеорологической ин-

формации; 

- виды, формы и форматы 

предоставления метеороло-

гической и авиационно- кли-

матической информации 

авиационным пользователям; 

- правила и процедуры ис-

пользования метеорологиче-

ской информации авиацион-

ными пользователями при 

выполнении своих профес-

сиональных задач. 

Уметь: 

- использовать все виды ме-

теорологической информа-

ции при исполнении своих 

профессиональных обязан-

ностей. 

Владеть: 

- прочными навыками ис-

пользования метеорологиче-

ской информации в профес-

сиональной деятельности. 

- прочными навыками ин-

терпретации информации, 

предоставляемой в кодовых 

форматах, анализирует ин-

формацию прогностических 

карт. 

 

Опрос, пре-

зентация, 

доклад, кон-

трольная ра-

бота, ситуа-

ционная за-

дача 

Шкала 

оцени-

вания 

опроса  

Шкала 

оцени-

вания 

презен-

тации  

Шкала 

оцени-

вания 

доклада  

Шкала 

оцени-

вания 

решения 

ситуа-

ционной 

задачи  

Шкала 

оцени-

вания 

выпол-

нения 

тестиро-

вания  

Шкала 

оцени-

вания 

выпол-

нения 

кон-

троль-

ной ра-

боты  

Описание шкал оценивания 

Шкала оценивания опроса 

Вид работы Шкала оценивания 
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Опрос   

7-10 балл, если ответ полный, логичный 

1-6 баллов, если ответ не полный, не логичный 

0 баллов, если ответ не соответствует вопросу 

 

Шкала оценивания презентации 

Вид работы Шкала оценивания 

Презентация 

8-10 баллов. Содержание является строго научным. Иллюстрации 

усиливают эффект восприятия текстовой части информации. Сти-

листические ошибки отсутствуют. Наборы числовых данных про-

иллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

5-7 баллов. Содержание в целом является научным. Иллюстрации 

соответствуют тексту. Стилистические ошибки практически отсут-

ствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками 

и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

3-4 балла. Содержание включает в себя элементы научности. Ил-

люстрации в определенных случаях соответствуют тексту. Есть ор-

фографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте чаще всего выделены. 

0-2 балла. Содержание не является научным. Иллюстрации не со-

ответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллю-

стрированы графиками и диаграммами. Информация не представ-

ляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не вы-

делены. 

 

 

Шкала оценивания доклада 

Вид работы Шкала оценивания 

Доклад 

15-20 баллов. Подготовленный доклад свидетельствует о проведенном 

самостоятельном исследовании с привлечением различных источников 

информации; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение 

содержит логично вытекающие из содержания выводы; правильно 

(уместно и достаточно) используются разнообразные средства речи. 

10-14 баллов. Подготовленный доклад свидетельствует о проведенном 

самостоятельном исследовании с привлечением двух-трех источников 

информации; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение 

содержит логично вытекающие из содержания выводы; правильно 

(уместно и достаточно) используются разнообразные средства речи. 

5-9 баллов. Подготовленный доклад свидетельствует о проведенном 

исследовании с привлечением одного источника информации; тема 

раскрыта не полностью; логичный вывод не сделан. 

4-2 балла. Тема доклада не раскрыта полностью.  

2 балл. Содержание доклада не соответствует выбранной теме. 

0 баллов. Доклад не подготовлен. 

 

Шкала оценивания решения ситуационной задачи 

Вид работы Шкала оценивания 

Решение ситуаци-

онных задач 

10 баллов. Полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

проявил при этом оригинальное мышление, показал глубокое знание 
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 материала, использовал при обсуждении научные достижения других 

дисциплин, может обосновать свои суждения; излагает материал после-

довательно и правильно. 

7 баллов. Излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глу-

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои приме-

ры.  

4 балла. Допущены ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл. Материал излагается непоследовательно. 

2 балла. Беспорядочно и неуверенно излагается материал. 

0 баллов. Задание не выполнено. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы докладов 

Подготовка докладов по вопросам, предложенным для изучения, ведется к каждому 

практическому занятию.  

1. Метеорологические факторы, влияющие на безопасность взлета и посадки вс. 

2. Радиолокационные критерии идентификации опасных для авиации явлений погоды. 

3. Использование информации бортовых МРЛ для обеспечения безопасности полетов. 

4. Ионосферные слои в атмосфере и методы исследования их свойств. 

5. Анализ полей облачности циклонов по спутниковым данным. 

6. Тропические циклоны. 

7. Анализ облачности струйных течений. 

8. Использование спутниковой информации при определении зон опасных 

для авиации явлений погоды. 

9. Комплексный анализ метеоинформации, полученной от различных источ-

ников при определении зон опасных для авиации явлений погоды. 

10. Авиационные карты опасных явлений погоды и возможности автоматизации 

их построения. 

11. Озоносфера и проблема «озоновых дыр». 

12. Облака вулканического пепла и безопасность полетов. 

13. Использование климатической информации при долгосрочном планировании 

полетов. 

14. Учет климатических данных для повышения регулярности полетов. 

15. Статистические методы обработки метеорологических данных при ком-

плексной оценке повторяемости сложных условий погоды. 

16. Основные направления автоматизации метеорологического обеспече-

ния полетов. 

17. Использование климатической информации при проектировании и строи-

тельстве аэродромов. 

 

Тематика презентаций: 

1. «Предмет и задачи авиационной метеорологии. Состав и строение атмосферы» 

2 .«Основы авиационной метеорологии» 

3.«Физические характеристики атмосферы. Динамика атмосферы. Ветер и его 

влияние на полет» 

4. «Термодинамические процессы в атмосфере» 

5. «Туманы, облака, осадки. Видимость» 

6. «Опасные для авиации явления погоды. Метеорологические факторы 
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авиационных происшествий и инцидентов» 

7. «Влияние параметров атмосферы на полет воздушного судна» 

8. «Синоптические процессы. Карты погоды. Прогноз погоды» 

9. «Основы метеорологического обеспечения полетов» 

10. «Разработка авиационных прогнозов погоды различного назначения» 

11. «Влияние параметров атмосферы на полет воздушного судна» 

12. «Влияние турбулентности на полет воздушного судна» 

13.«Карты погоды. Прогноз погоды» 

 

Материал для решения ситуационных задач 

1. Предположим, что диспетчер ошибочно передал летному экипажу воздушного суд-

на, заходящего на посадку, давление 770 мм рт. ст. вместо давления 750 мм рт. ст., а пилоты 

установили на высотомере переданное давление. Поясните, к чему может привести ошибка 

диспетчера, если угол наклона глиссады 2°40’. 

2. На сколько процентов изменится величина барической ступени при изменении тем-

пературы воздуха на 3°С, если давление воздуха не изменяется? 

3. Поясните, зачем давление воздуха, измеренное на метеорологической станции, при-

водится к среднему уровню моря? 

4. Сформулируйте правило расшифровки величины барической тенденции на призем-

ной карте погоды. 

5. Используя приземную карту погоды, расшифровать характеристики облаков в пунк-

тах вылета и назначения. Последовательность расшифровки следующая: 

− общее количество облаков в октантах; 

− количество самых низких облаков в октантах; 

− форма облаков нижнего яруса или вертикального развития (под кружком станции), 

сокращенное обозначение, русское и латинское названия по международной морфологиче-

ской классификации облаков; 

− форма облаков среднего яруса (над кружком станции); 

− форма облаков верхнего яруса; 

− высота нижней границы облаков в метрах, способ измерения (инструментальный 

или визуальный). 

6. Охарактеризовать, используя приземную карту погоды, горизонтальную видимость 

в пунктах вылета и посадки, а также явления погоды, ухудшающие видимость. Сделать вывод 

о влиянии этих метеорологических факторов на деятельность авиации. 

7. Определить синоптические объекты, под влиянием которых формируется погода на 

аэродромах вылета, назначения. Охарактеризовать барическую систему (циклон, антициклон, 

гребень, ложбину, седловину), воздушную массу (теплая, холодная, устойчивая, неустойчи-

вая), атмосферный фронт (теплый, холодный, окклюзия, вторичный). 

8. Обозначить атмосферные фронты на приземной карте погоды. 

9. Проанализировать метеорологические факторы, указанные в сводке погоды, и оце-

нить их влияние на посадку ВС. Определить, наблюдаются ли сложные метеорологические 

условия, а также условия погоды ниже минимумов аэродрома и минимумов командира воз-

душного судна. Указать, какие метеорологические факторы из указанных в сводке МЕТАR 

могут особенно сильно повлиять на безопасность посадки воздушного судна на аэродроме 

назначения. 

10. Используя приземную карту, а также карты абсолютной барической топографии, 

тропопаузы и максимального ветра, охарактеризовать синоптическую и метеорологическую 

обстановку по аэродромам вылета, назначения, по маршруту полета. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРОСА 

Вопросы подобного типа требуют от студентов подготовки, связанной с обязательным 

обращением к соответствующим разделам учебной, дополнительной и др. литературы реко-

мендуемой для самостоятельной работы. 
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1 Полет ВС осуществляется на эшелоне 7200 м. От каких факторов и каким образом за-

висит плотность воздуха, и как изменяется давление воздуха на этом эшелоне? Ответ обос-

нуйте. 

2 Поясните, что может произойти, если на борт ВС перед посадкой вместо QFE = 740 

мм рт. ст. авиадиспетчер передал давление 770 мм рт. ст.? 

3 Полет ВС осуществляется под влиянием передней части циклона. Почему и каким об-

разом изменяется ветер с высотой в этой части циклона? Ответ обоснуйте. 

4 Найдите давление QNH в гПа, если давление QFE = 765 мм рт. ст., а абсолютная высо-

та порога ВПП составляет 100 м. 

5 Полет ВС осуществляется на эшелоне 9100 м. От каких факторов и каким образом за-

висит плотность воздуха, и как изменяется давление воздуха 

на этом эшелоне? Ответ обоснуйте. 

6 Поясните, что может произойти, если на борт ВС перед посадкой вместо QFE = 640 

мм рт. ст. авиадиспетчер передал давление 740 мм рт. ст.? 

7 Полет ВС осуществляется под влиянием тыловой части циклона. Почему и каким об-

разом изменяется ветер с высотой в этой части циклона? Ответ обоснуйте. 

8 Найдите давление QNH в гПа, если давление QFE = 760 мм рт. ст., а абсолютная высо-

та порога ВПП составляет 120 м. 

9 Полет ВС осуществляется на эшелоне 5700 м. От каких факторов и каким образом за-

висит плотность воздуха, и как изменяется давление воздуха на этом эшелоне? Ответ обос-

нуйте. 

10 Поясните, что может произойти, если на борт ВС перед посадкой вместо QFE = 710 

мм рт. ст. авиадиспетчер передал давление 740 мм рт. ст.? 

11 Полет ВС осуществляется под влиянием передней части антициклона. Почему и ка-

ким образом изменяется ветер с высотой в этой части антициклона? Ответ обоснуйте. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Цели и задачи авиационной метеорологии. 

2. Строение атмосферы и краткая характеристика ее слоев. 

3. Стандартная атмосфера. 

4. Основные физические характеристики состояния атмосферы. 

5. Температура воздуха и ее пространственно-временные характеристики. 

6. Способы измерения температуры воздуха у земли, экстремальной (минимальной 

и максимальной) температуры. 

7. Давление воздуха, его изменение с высотой. 

8. Методы измерения давления у земной поверхности. 

9. Формы рельефа барического поля (классификация барических систем). 

10. Барометрическая формула Лапласа. 

11. Барическая ступень и ее изменение с высотой. 

12. Плотность воздуха, ее изменение с высотой. 

13. Влажность воздуха, ее характеристики. 

14. Способы измерения относительной влажности. 

15. Определение характеристик влажности с помощью психрометра. 

16. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометров. 

17. Виртуальная температура. 

18. Приборы-самописцы для измерения характери-

стик состояния атмосферы. 

19. Влияние физических характеристик состояния атмосферы на полет. 

20. Влияние физических характеристик состояния атмосферы на тягу двигателей и 

расход топлива. 

21. Влияние физических характеристик состояния атмосферы на потолок 

ВС. 

22. Силы, действующие в атмосфере и приводящие к образованию ветра. 
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23. Движение воздуха в свободной атмосфере. 

24. Движение воздуха в слое трения. 

25. Изменение ветра с высотой. 

26. Влияние ветра на взлет и посадку, на полет. 

27. Методы измерения ветра. 

28. Причины возникновения в атмосфере вертикальных движений. 

29. Адиабатические процессы в атмосфере. 

30. Уровни конденсации и конвекции, их определение на бланке АД. 

31. Критерии вертикальной устойчивости атмосферы. 

32. Условия полетов в облаках различных форм. 

33. Видимость и ее влияние на полет. 

34. Явления погоды, ухудшающие видимость. 

35. Турбулентность воздуха, и факторы приводящие к ее формированию 

36. Влияние атмосферной турбулентности на полеты ВС 

37. Болтанка ВС, критерии оценки ее интенсивности на разных этапах 

полета 

38. Обледенение воздушного судна, оценка его интенсивности и влияющие факторы 

39. Виды обледенения и отлагающегося на несущих поверхностях воздушного судна 

льда, способы борьбы 

40. Рекомендации по выходу из зоны обледенения экипажу ВС 

41. Гроза и сопутствующие ей опасные явления, влияние на авиацию 

42. Классификация гроз в зависимости от условий формирования 

43. Шквалы, смерчи, условия их формирования 

44. Условия формирования в грозовом облаке электрических разрядов. Виды молний 

45. Условия формирования статического электричества, влияние на ВС 

46. Микровзрыв, условия формирования 

47. Влияние ливневых осадков с видимостью менее 1000 м на ВС заходящих на по-

садку. 

48. Основы метеорологического обеспечения полетов. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В процессе освоения дисциплины студенту в рамках текущего контроля необходимо 

активно участвовать в опросе, подготовить презентацию, доклад, выполнить контрольную 

работу, ситуационную задачу, тестирование.  

 

Шкала оценивания экзамена 

 

Баллы Критерии оценивания 

15-20 баллов 

Студент демонстрирует сформированные и систематические знания; 

успешное и систематическое умение; успешное и систематическое 

применение навыков в соответствии с планируемыми результатами 

освоения дисциплины, свободно владеет теоретическими понятиями 

дисциплины; проявляет системность знаний учебного материала и 

способность устанавливать связи между теоретическими понятиями; 

умеет делать перенос теоретических знаний в практическую область 

применения, понимает значение приобретенных знаний для буду-

щей профессии, проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 
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9-14 баллов 

Студент владеет теоретическими знаниями, достаточно свободно и 

оперирует ими; успешно выполняет предусмотренные в программе 

задания, осуществляет частичный перенос теоретических знаний в 

прикладную область; проявляет незначительные нарушения в уста-

новлении взаимосвязи между теоретическими понятиями; в целом 

успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками примене-

ние навыков в соответствии с планируемыми результатами освоения 

дисциплины. 

       4-8  баллов 

Студент демонстрирует неполные знания; в целом успешные, но не 

систематические умения; в целом успешное, но не систематическое 

применение навыков в соответствии с планируемыми результатами 

освоения дисциплины, отсутствует интеграция знаний. 

       0-3  балла 

Студент демонстрирует ответ, не соответствующий теоретическому 

вопросу. Нет ответов на вопросы, или ответы неточные (неопреде-

ленные). 

 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада  

Алгоритм создания доклада:  

1 этап – определение темы доклада   

2 этап – определение цели доклада  

3 этап − подробное раскрытие информации  

4 этап − формулирование основных тезисов и выводов.  

К докладам и сообщениям студентов предъявляются следующие требования: 

- грамотность;  

- четкость рамок исследовательской проблемы (недопустима как излишняя широта, так 

и узкая ограниченность); 

- сочетанием четкости и лаконичности формулировок; 

-адекватность уровню исследовательской работы (недопустимы как чрезмерная упро-

щенность, так и излишняя наукообразность, а также использование спорной научной точки 

зрения, терминологии). 

Обсуждение доклада происходит в диалоговом режиме между студентами, студентами 

и преподавателем, но без его доминирования. Доклад готовится по одному из принципиаль-

ных вопросов практического занятия. Оно представляет собой устное изложение, которое 

может сопровождаться презентациями. Доклад можно готовить индивидуально, вдвоем или 

группой.   

При подготовке выступления студент должен иметь в виду следующее: 

- регламент сообщения 5-10 минут;  

- особо выделяются слабые и сильные стороны обсуждаемых вопросов; 

- текст доклада не читается, а рассказывается (за исключением цитирования, да-

чи определений, приведения цифровых данных); 

- докладчик на протяжении своего выступления старается удержать внимание 

аудитории. 

После завершения сообщения студенты и преподаватель задают вопросы. Работа до-

кладчиков на практическом занятии оценивается в конце занятия. При оценке доклада учиты-

ваются степень соответствия содержания его теме, полнота охвата и глубина знания, четкость 

ответа, уровень изложения материала студентами. 

Материал доклада (сообщения) в письменном виде представляться не должен. 

В ходе опроса студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные про-

блемы. При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. 

Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекоменду-

ется познакомиться с указанной дополнительной литературой.  
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Активно участвуя в обсуждении проблем на занятиях, студенты учатся последователь-

но мыслить, логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать уча-

стие в спорах и дискуссиях.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен внимательно осмыслить 

фактический материал и сделать выводы.  

Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и пол-

но ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость данной 

проблемы для изучаемого курса.  

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: - связь вы-

ступления с предшествующей темой или вопросом. - раскрытие сущности проблемы. - мето-

дологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.  

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую пол-

ноту и завершенность.  

Приводимые студентом примеры и факты должны быть существенными, по возмож-

ности перекликаться с профилем обучения. Выступление студента должно соответствовать 

требованиям логики.  

Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений 

от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Методические рекомендации по созданию презентации 

Для подготовки компьютерной презентации используется специализированная про-

грамма PowerPoint и др. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и ви-

деофрагментов. 

Алгоритм создания презентации:  

1 этап – определение цели презентации  

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап − основные тезисы, выводы.  

Следует использовать 10-15 слайдов.  

При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

 - на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов;  

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. Обычно подача информации 

осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.  

Требования к оформлению и представлению презентации:  

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.  

2. Тщательно структурированная информация.  

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных спис-

ков. 

 4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

 5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.  

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 

наглядно.  

7. Графика должна органично дополнять текст.  

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут.  

Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации 

различных типов.  
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При создании презентации необходимо учитывать сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

Последними слайдами презентации должен быть список используемых информацион-

ных ресурсов. 

Для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и насы-

щенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное взаи-

морасположение на слайде.  

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза;  

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использо-

вать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация  

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде;  

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления;  

  цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда;  

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем.  

Единое стилевое оформление  

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фо-

новый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов 

и более 3 типов шрифта;  

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержатель-

ной части;  

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.  

Методические рекомендации по решению ситуационных задач: 

— изучить учебную информацию по теме; 

— провести системно-структурный анализ содержания, выделить главное – суть (яд-

ро), второстепенные элементы, их взаимную логическую связь; установить очередность дей-

ствий; 

— выбрать форму графического отображения; 

— собрать структуру воедино; 

— упростить структуру в плане устранения повторений; 

— провести графическое и цветовое оформление. 

Решение ситуационных задач: 

1. Прочитайте внимательно полностью весь текст задачи (условие и задание), оцените 

каждую проблему с точки зрения ее возникновения. 

2. Подумайте и сделайте предварительный вывод, какие решения задачи возможны. 

3. Прочтите данные задачи, изучите объективные данные, объедините все полученные 

материалы. 

4. Сделайте предварительные выводы и примите решение. 

5. Обоснуйте выбранное решение задачи и проведите диагностику с теми условиями, 

для которых характерны данные ситуации. 

6. С учетом ситуации, описанной в условии задачи, ответьте на все пункты задания. 



14  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена  

Основным источником подготовки к экзамену является рекомендуемая литература и 

конспекты лекций. 

 Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содер-

жатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.  

Экзамен проводится в устной форме по вопросам.  

Содержание вопросов охватывает весь пройденный материал.  

По окончании ответа преподаватель, принимающий экзамен, может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

При подготовке к ответу на экзамене студенту рекомендуется составить план ответа на 

вопрос.  

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения 

на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;  

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;  

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов.  

 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информа-

ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

 

                  Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выстав-

лении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освое-

ния дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

 

Количество баллов Оценка по традиционной шкале 

81-100 Зачтено 

61-80 Зачтено 

41-60 Зачтено 

0-40 Не зачтено 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое внимание 

уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. По курсу предусмотрено проведение 
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лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал, включая 

работу с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, и семинарских (практических) 

занятий, предусматривающих дискуссии по теме, решение ситуационных заданий, представ-

ление рефератов, а также самостоятельной работы студента  

– Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся;  

Самостоятельная работа студентов – это учебная и научно-исследовательская деятель-

ность, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя хотя и направ-

ляется им. Она является завершающим этапом изучения каждого раздела дисциплины, по-

скольку знания, подкрепленные самостоятельной деятельностью, являются более прочными. 

Она проводится для достижения следующих целей:  

– формирования умений поиска и использования учебной и научной литературы, а 

также других источников информации;  

– освоения и систематизации теоретических знаний, их углубления и расширения;  

– формирования умения применять полученные знания на практике, в том числе в 

профессиональной деятельности;  

– развития познавательных способностей и самостоятельности мышления;  

– развития активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

– развития научно-исследовательских навыков.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие основные формы:  

– выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях;  

– подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий различного типа и уровня 

сложности;  

– изучение отдельных вопросов учебной дисциплины, составление конспектов;  

– составление таблиц, логических и структурных схем;  

– подготовка докладов, сообщений, презентаций;  

– выполнение исследовательской работы;  

– подготовка к текущему контролю успеваемости (в течение семестра), к промежуточ-

ной аттестации (по окончании семестра);  

– подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и семинарах.  

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Контроль за ходом и результатами само-

стоятельной работы проводится преподавателем, в том числе при проведении аудиторных 

занятий. Результаты работы оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются при про-

ведении промежуточной аттестации студентов (зачета) по дисциплине.  

– Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лек-

циям  

Лекция – форма организации учебного процесса, направленная на формирование ори-

ентировочной основы для последующего усвоения учащимися учебного материала. Главное 

назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной 

деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры 

для самостоятельной работы над курсом. Деятельность студентов: посещение лекций, жела-

тельна предварительная подготовка к лекции по учебной литературе, активная работа на лек-

ции: внимательно слушать, осмысливать, перерабатывать материал, кратко записывать (кон-

спектировать), быть готовыми отвечать на вопросы лектора, участвовать в дискуссии, зада-

вать вопросы, если они возникают по ходу лекции, высказывать свою точку зрения.  

– Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Практическое занятие– это форма организации учебного процесса, при которой на эта-

пе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и дру-

гими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семи-

нара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руковод-

ством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения.  
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При подготовке к практическому занятию необходимо в первую очередь изучить ма-

териал темы по конспектам лекций и учебной литературе. При этом целесообразно вначале 

прочитать всю тему, стараясь понять общую структуру объектов изучения, затем перейти к 

подробному изучению отдельных элементов темы. При подробном изучении необходимо сра-

зу отмечать то, что осталось непонятным, для последующего поиска ответов на возникшие 

вопросы. Поиск может осуществляться в научной литературе или Интернете. При невозмож-

ности найти ответ целесообразно предложить вопрос для обсуждения на семинаре или полу-

чить консультацию преподавателя.  

После этого рекомендуется перейти к выполнению письменных заданий по теме (гра-

фических схем, докладов, сообщений и др.). Подготовку к практическому занятию лучше 

начинать не накануне его проведения, а за 2–3 дня, чтобы можно было рационально распре-

делить время для выполнения различных видов работы.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополни-

тельное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способству-

ющим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между препо-

давателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                  Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выстав-

лении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освое-

ния дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

 

Количество баллов Оценка по традиционной шкале 

81-100 Зачтено 

61-80 Зачтено 

41-60 Зачтено 

0-40 Не зачтено 

 


